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Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 
общеобразовательного учреждения Новочеремшанской средней школы имени Столярова Е.И. (далее МОУ 
Новочеремшанская СШ) разработана в соответствии с нормативно-правовыми документам 

 
 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобнауки от 17.12.2010 № 1897; 
• ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 370. 

 
ООП ООО МОУ Новочеремшанской СШ является нормативно-управленческим 

документом школы, характеризующий специфику содержания образования и особенности 
организации учебно-воспитательного процесса МОУ Новочеремшанской СШ. ООП ООО 
разработана с учѐтом потребностей учащихся, их родителей, общественности и социума. 

МОУ Новочеремшанская СШ реализует общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. 
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МОУ Новочеремшанская СШ позиционирует себя как: 
- конкурентную, открытую для населения Новомалыклинского района; 
-формирующую активную гражданскую позицию личности; 
-воспитывающую на основе духовно-нравственных ценностей и отечественных традиций; 
- осуществляющую образовательную и воспитательную функции на основе взаимнойинтеграции; 
- создающую благоприятные условия для наиболее полного раскрытия способностей каждого 
ребѐнка 
Программа адресована: 

Кому С целью 
Учащимся 
8-9 
классов 

1. Для информирования о целях, содержании, об организации 
предполагаемых результатах деятельности школы. 
2. Для определения сферы ответственности за достижение планируемых 
результатов школы, обучающихся и их родителей, возможности для 
взаимодействия. 

 3.В зависимости   от   притязаний   и   возможностей   в   итоге   могут 
 определиться в выборе профессиональной деятельности   и выбрать 
 соответствующий образовательный маршрут, направленный на 
 получение среднего общего образования. 

Родителям 
обучающи 
хся в 8-9 
классах 

1. Для информирования о целях, содержании, об организации 
предполагаемых результатах деятельности школы 
2. Для определения сферы ответственности за достижение планируемых 
результатов школы, обучающихся и их родителей, возможности для 

 взаимодействия. 
Учителям Для углубления понимания смыслов современного образования и в 

качестве ориентира в практической образовательной деятельности, в 
соответствии с которым должны осуществлять учебный процесс 

Администр 
ации 

1. Для координации деятельности педагогического 
коллектива по выполнению требований к результатам и условиям 
освоения учащимися ООП ООО. 
2. Для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, 
для принятия управленческих решений на основе мониторинга 
эффективности процесса, качества условий и результатов 
образовательной деятельности. 

Учредител 
ю ио 

1.Для повышения объективности оценивания образовательных 
результатов в МОУ Новочеремшанской СОШ. 

 2.Для принятия   управленческих   решений   на   основе   мониторинга 
 эффективности процесса, качества, условий и результатов 
 образовательной деятельности ОО 

 
Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 
образования 
Пояснительная записка 
Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 
образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются: 
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• Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми- инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 
на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 
ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, 
студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 
возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 
школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 
Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 
образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 
предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
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обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 
его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 
и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- педагогических 
особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководствомучителя, 
от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 
овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно- 
смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 
форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 
сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно- 
предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля 
и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 
развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 
жизненных планов во временной перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 
учителем и сверстниками; 

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

 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования 
Планируемые результаты освоения ФОП ООО. 

Планируемые результаты освоения ФОП 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 ФОП ООО включают осознание 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 
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самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

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

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

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

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

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

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 

Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

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

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию 

в построении индивидуальной образовательной траектории; 

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

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

аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 
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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, 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 ФОП ООО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ФОП 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 деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
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обучающимися ФОП 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 обучающихся1; 

итоговую аттестацию2. 

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. 

Уровневый подход реализуется за счѐт 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; 
 

1 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
2 Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
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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. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

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. 

. 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 ценностно- 

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в 

ответственности за результаты обучения; способности проводить осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых результатов 

освоения ФОП ООО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приѐмы 

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); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и сохранять 

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



9 
 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

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. 

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. 

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). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

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

проведѐнных 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; 

отчѐтные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта 

разрабатываются образовательной организацией. 
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Проект оценивается по критериям сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему и 

выбрать способы еѐ решения, в том числе поиск и обработку 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 еѐ результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

. Предметные результаты освоения ФОП ООО с учѐтом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

а также на успешное обучение. 

При оценке предметных результатов оцениваются достижения обучающихся планируемых 

результатов по отдельным учебным предметам. 

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. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

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 

учѐтом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

График контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 
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Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на уровне основного общего 

образования и является основой для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

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

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение обучающегося в освоении 

программы учебного предмета. 

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. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

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 учѐтом особенностей учебного 

предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

При тематической оценке оценивается уровень достижения тематических планируемых 

результатов по учебному предмету. 

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 посещѐнных 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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Предметные результаты освоения ООП ООО 
Русский язык 
Предметные результаты обучения: 

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 
Федеральная 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; 
определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка по годам 
обучения в соответствии с ФГОС ООО; 
разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом 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 еѐ самореализации в различных 
жизненно важных для человека областях. 
Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 
социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 
личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории 
русского и других народов России. 
Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной культуры 
обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и 
воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 
. Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной грамотности 
как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных 
форматов, оценивать еѐ, 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 
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социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 
овладение знаниями о русском языке, его устройстве и  закономерностях функционирования, о 
стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного языка и 
речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной 
речевой практике разнообразных  грамматических средств; совершенствование  орфографической и 
пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 
совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное 
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения, овладение русским языком как средством получения различной информации, в 
том числе знаний по разным учебным предметам; 
совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений 
сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления определѐнных 
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 в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 
Содержание обучения в 8 классе. 

Общие сведения о языке. 
Русский язык в кругу других славянских языков. 
Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным сообщением. 
Диалог. 
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. 
Функциональные разновидности языка. 
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. 

Система языка. 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание. 
Основные признаки словосочетания. 
Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, наречные. 
Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 
Синтаксический анализ словосочетаний. 
Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения словосочетаний. 
Предложение. 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, грамматическая 
оформленность. 
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 
эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые 
особенности. 
Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 
Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое ударение, знаки 
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препинания). 
Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 
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Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 
Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространѐнные, нераспространѐнные). 
Предложения полные и неполные. 
Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи интонации 
неполного предложения. 
Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 
Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение. 
Главные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 
Способы выражения подлежащего. 
Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его выражения. 
Тире между подлежащим и сказуемым. 
Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращѐнными 
словами, словами большинство – меньшинство, количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения. 
Второстепенные члены предложения, их виды. 
Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и несогласованные. 
Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член предложения. Дополнения 
прямые и косвенные. 
Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени, причины, цели, 
образа действия, меры и степени, условия, уступки). 
Односоставные предложения. 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 
Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. 
Виды односоставных предложений: назывные, определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, обобщѐнно- 
личные, безличные предложения. 
Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 
Употребление односоставных предложений в речи. 
Простое осложнѐнное предложение. 
Предложения с однородными членами. 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 
Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 
Однородные и неоднородные определения. 
Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 
Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не только… но и, 
как…так и. 
Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с 
помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни...ни, тo... тo). 
Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных членах. 
Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 
Предложения с обособленными членами. 
Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, обособленные 
приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 
Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 
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. 
Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями. 

Обращение. Основные функции обращения. Распространѐнное и нераспространѐнное обращение. 
Вводные конструкции. 
Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени уверенности, 
различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 
Вставные конструкции. 
Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 
Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 
обращениями (распространѐнными и нераспространѐнными), междометиями. 
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Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 
обращениями и междометиями. 
Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 
Содержание обучения в 9 классе. 
Общие сведения о языке. 

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном мире. 
Язык и речь. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 
Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). 
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 
Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от 
темы и условий общения с использованием жизненного и читательского опыта, иллюстраций, фотографий, 
сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры). 
Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 
Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм русского литературного 
языка; орфографических, пунктуационных правил в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний. 
Приѐмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 
Текст. 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание элементов разных 
функциональных разновидностей языка в художественном произведении. 
Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным 
функционально-смысловым типам речи. 
Информационная переработка текста. 

Функциональные разновидности языка. 
Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; функциональные стили: 
научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы 
(повторение, обобщение). 
Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 
средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 
Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного русского языка. 
Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно- 
выразительных средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 
Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи (метафора, 
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 
Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении (повторение). 
Классификация сложных предложений. 
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 
Сложносочинѐнное предложение. 

Понятие о сложносочинѐнном предложении, его строении. 
Виды сложносочинѐнных предложений. Средства связи частей сложносочинѐнного предложения. 
Интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с разными смысловыми отношениями между 
частями. 
Употребление сложносочинѐнных предложений в речи. Грамматическая синонимия сложносочинѐнных 
предложений и простых предложений с однородными членами. 
Нормы построения сложносочинѐнного предложения; правила постановки знаков препинания в сложных 
предложениях. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных предложений. 

Сложноподчинѐнное предложение. 
Понятие о сложноподчинѐнном предложении. Главная и придаточная части предложения. 
Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 
Виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной 
частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 
Грамматическая синонимия сложноподчинѐнных предложений и простых предложений с обособленными 
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членами. 
Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными. Сложноподчинѐнные предложения с 
придаточными изъяснительными. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными обстоятельственными. 
Сложноподчинѐнные предложения с придаточными места, времени. Сложноподчинѐнные предложения с 
придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными условия, 
уступки. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 
сравнительными. 
Нормы построения сложноподчинѐнного предложения, место придаточного определительного в 
сложноподчинѐнном предложении; построение сложноподчинѐнного предложения с придаточным 
изъяснительным, присоединѐнным к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, который. 
Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинѐнных предложений. 
Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и 
последовательное подчинение придаточных частей. 
Правила постановки знаков препинания в сложноподчинѐнных предложениях. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных предложений. 
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. 
Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 
сложном предложении. 
Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном 
сложном предложении. 
Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и следствия, 
сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 
Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

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

Прямая и косвенная речь. 
Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 
Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 
Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки знаков препинания в 
предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 
Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного общего образования 
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
формирования внутренней позиции личности. 
В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 
1) 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, отражѐнными 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 
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(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтѐрство); 
2) патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к истории и 
культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русскому 
языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа, в том числе отражѐнным 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 своѐ 
поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учѐтом 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: 
осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, 
ответственного отношения к своему здоровью и установки на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 
форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 
безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет) в 
образовательном процессе; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые 
средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, 
написанных на русском языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 
такого же права другого человека; 
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; 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 
изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; 
умение рассказать о своих планах на будущее; 
7) экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области 
окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, 
умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 
путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 
проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности; 
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8) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 
развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, 
закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 
средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия; 
9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 
культурной среды; 
потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниям других, 
потребность в действии в условиях неопределѐнности, в повышении уровня своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, необходимость в формировании новых 
знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 
числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего 
развития, умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 
устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать 
свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий; 
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 
опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 
требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся 
ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие метапредметные результаты: познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий: 
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 
устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения 
и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному 
признаку; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать 
критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с 
использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 
гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными 
единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно 
выделенных критериев. 
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 
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исследования (эксперимента); 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, 
исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учѐтом 
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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных 
текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 
формулировать свои возражения; 
в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 
нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 
позиций; 
публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, выполненного лингвистического 
эксперимента, исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и особенностей аудитории и в 
соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 
принятие решения группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной 
задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; 
самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 
проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 
давать оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к 
меняющимся обстоятельствам; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 
коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретѐнному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учѐтом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 
цели и условиям общения; 
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 
речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
признавать своѐ и чужое право на ошибку; 
принимать себя и других, не осуждая; 
проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 
проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 
поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей 
всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 
выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать 
свои действия с действиями других членов команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 
участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчѐта 
перед группой. 
К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по русскому языку. 
Общие сведения о языке. 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельствующие об этом. 
Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, 
словосочетание, предложение). 

Язык и речь. 
Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать 
особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в 
повседневной жизни. 
Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 5 предложений на основе жизненных 
наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге и (или) полилоге на 
основе жизненных наблюдений объѐмом не менее 3 реплик. 
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – научно-учебных и 
художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 100 слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 
функционально-смысловых типов речи объѐмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и 
главную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно и сжато 
передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения объѐм исходного 
текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения – не менее 110 слов). 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 
коммуникативным замыслом. 
Соблюдать при письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания 
текста объѐмом 90–100 слов, словарного диктанта объѐмом 15–20 слов; диктанта на основе связного текста 
объѐмом 90–100 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил правописания (в том числе 
содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 
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непроверяемыми написаниями), пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной 
речи и при письме правила речевого этикета. 

Текст. 
Распознавать основные признаки текста, делить текст на композиционно-смысловые части (абзацы); 
распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 
антонимы, личные местоимения, повтор слова), применять эти знания при создании собственного текста 
(устного и письменного). 
Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и 
абзацев. 
Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, 
грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности), с точки зрения его 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 
Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов речи, 
функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного). 
Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 
Создавать тексты-повествования с использованием жизненного и читательского опыта; тексты с 
использованием сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 3 и более предложений, 
сочинения объѐмом не менее 70 слов). 
Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку восстановленного текста с 
использованием образца. 
Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-учебного, 
художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего 
воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, передавать содержание текста, в том 
числе с изменением лица рассказчика, извлекать информацию из различных источников, в том числе из 
лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности. 
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать собственные (созданные 
другими обучающимися) тексты с целью совершенствования их содержания (проверка фактического 
материала, начальный логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка. 
Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка 
художественной литературы. 

Система языка. 
Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему звуков. 
Проводить фонетический анализ слов. 
Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и правописания слов. 

Орфография. 
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при проведении 
орфографического анализа слова. 
Распознавать изученные орфограммы. 
Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о правописании 
разделительных ъ и ь). 

Лексикология. 
Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор синонимов и 
антонимов, определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря). 
Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова. 
Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы, правильно 
употреблять слова-паронимы. 
Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 
Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 
Пользоваться лексическими словарями (толковым словарѐм, словарями синонимов, антонимов, омонимов, 
паронимов). 

Морфемика. Орфография. 
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова. 
Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулѐм звука). 
Проводить морфемный анализ слов. 
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Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в практике 
правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы – и после приставок, корней с безударными 
проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного), корней с проверяемыми, 
непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного), ѐ – о после шипящих в корне слова, 
ы – и после ц. 
Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 
Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 
Морфология. Культура речи. Орфография. 
Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом значении 
слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных учебных задач. 
Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 
Проводить морфологический анализ имѐн существительных, частичный морфологический анализ имѐн 
прилагательных, глаголов. 
Проводить орфографический анализ имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов (в рамках 
изученного). 
Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
Имя существительное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 
существительного, объяснять его роль в речи. 
Определять лексико-грамматические разряды имѐн существительных. 
Различать типы склонения имѐн существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена 
существительные. 
Проводить морфологический анализ имѐн существительных. 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имѐн существительных, постановки в них ударения (в 
рамках изученного), употребления несклоняемых имѐн существительных. 
Соблюдать правила правописания имѐн существительных: безударных окончаний, о – е (ѐ) после шипящих и 
ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов -чик- – -щик-, -ек- – -ик- (-чик-), корней с чередованием а (о): -лаг- – 
-лож-; -раст- – -ращ- – рос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-, -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-, употребления 
(неупотребления) ь на конце имѐн существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с 
именами существительными; правописание собственных имѐн существительных. 

Имя прилагательное. 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 
прилагательного, объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы имѐн прилагательных. 
Проводить частичный морфологический анализ имѐн прилагательных (в рамках изученного). 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имѐн прилагательных, постановки в них ударения (в 
рамках изученного). 
Соблюдать правила правописания имѐн прилагательных: безударных окончаний, о – е после шипящих и ц в 
суффиксах и окончаниях; кратких форм имѐн прилагательных с основой на шипящие; правила слитного и 
раздельного написания не с именами прилагательными. 
Глагол. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола; 
объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 
Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 
Называть грамматические свойства инфинитива (неопределѐнной 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). 
Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 
изученного). 
Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е (и), использования ь после шипящих 
как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, -тся и -ться в 
глаголах; суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-, личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в 
формах прошедшего времени глагола, слитного и раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 
Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический анализ 
словосочетаний и простых предложений, проводить пунктуационный анализ простых осложнѐнных и 
сложных предложений (в рамках изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации при 



24 
 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, 
наречные), простые неосложнѐнные предложения; простые предложения, осложнѐнные однородными 
членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением, распознавать 
предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной 
окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), 
наличию второстепенных членов (распространѐнные и нераспространѐнные), определять главные 
(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, способы выражения подлежащего (именем 
существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 
именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом, 
сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного 
падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным), типичные средства 
выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 
Соблюдать при письме пунктуационные правила при постановке тире между подлежащим и сказуемым, 
выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными бессоюзной связью, 
одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим 
словом при однородных членах; с обращением, в предложениях с прямой речью, в сложных предложениях, 
состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять при 
письме диалог. 
Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 
К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по русскому языку: 
Общие сведения о языке. 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения, приводить примеры использования русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках изученного). 
Иметь представление о русском литературном языке. 
Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 6 предложений на основе жизненных 
наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, 
монолог-повествование, монолог-рассуждение), выступать с сообщением на лингвистическую тему. 
Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объѐмом не менее 4 реплик. 
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным научно-учебных и 
художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 110 слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 
функционально-смысловых типов речи объѐмом не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и 
главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно и сжато передавать в 
устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 
функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объѐм исходного текста должен 
составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов). 
Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями 
иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 
Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во 
время списывания текста объѐмом 100-110 слов, словарного диктанта объѐмом 20-25 слов, диктанта на основе 
связного текста объѐмом 100-110 слов, составленного с учѐтом 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. 
Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, с точки зрения его 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 
Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать особенности 
описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий). 
Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательные местоимения, 
видо-временную соотнесѐнность глагольных форм. 
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Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различных видов и в 
речевой практике, использовать знание основных признаков текста в практике создания собственного текста. 
Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и 
абзацев. 
Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание внешности 
человека, помещения, природы, местности, действий) с использованием жизненного и читательского опыта, 
произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 5 и более предложений; сочинения 
объѐмом не менее 100 слов с учѐтом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 
Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью 
дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, выделять главную и 
второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте, извлекать информацию из различных 
источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в учебной 
деятельности. 
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание прослушанного 
или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы 
в виде текста. 
Редактировать собственные тексты с использованием знаний норм современного русского литературного 
языка. 
. Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи, перечислять 
требования к составлению словарной статьи и научного сообщения, анализировать тексты разных 
функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное 
сообщение). 
Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа различных 
видов и в речевой практике. 
Система языка. 
Лексикология. Культура речи. 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова, различать слова 
с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова 
(историзмы и архаизмы), различать слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные 
слова и слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы), 
определять стилистическую окраску слова. Проводить лексический анализ слов. 
Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основное коммуникативное назначение в 
художественном тексте и использовать в речи с целью повышения еѐ богатства и выразительности. 
Распознавать в тексте фразеологизмы, определять их значения; характеризовать ситуацию употребления 
фразеологизма. 
Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, пользоваться словарями 
иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 
. Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящую основу. 
Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 
бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую), проводить морфемный и 
словообразовательный анализ слов, применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении 
языкового анализа различных видов. 
Соблюдать нормы словообразования имѐн прилагательных. Распознавать изученные орфограммы; проводить 
орфографический анализ слов, применять знания по орфографии в практике правописания. 
Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращѐнных слов, правила правописания корня -кас- – 
-кос- с чередованием а (о), гласных в приставках пре- и при-. 
. Морфология. Культура речи. Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имѐн существительных. 
Соблюдать правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 
Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения имѐн 
существительных. 
Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения 
качественных имѐн прилагательных. 
Соблюдать нормы словообразования имѐн прилагательных, нормы произношения имѐн прилагательных, 



26 
 

нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать правила правописания н и нн в именах прилагательных, 
суффиксов -к- и -ск- имѐн прилагательных, сложных имѐн прилагательных. 
Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного; различать 
разряды имѐн числительных по значению, по строению. 
Склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и синтаксических 
функций числительных; характеризовать роль имѐн числительных в речи. 
Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать правила правописания имѐн 
числительных, в том числе написание ь в именах числительных, написание двойных согласных; слитное, 
раздельное, дефисное написание числительных, правила правописания окончаний числительных. 
Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды местоимений, 
склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, словообразования, синтаксических 
функций, роли в речи. 
Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе 
местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, 
неточности); соблюдать правила правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного 
написания местоимений. 
Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые глаголы; определять наклонение 
глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать безличные и 
личные глаголы, использовать личные глаголы в безличном значении. 
Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 
Проводить морфологический анализ имѐн прилагательных, имѐн числительных, местоимений, глаголов; 
применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практике произношения 
и правописания слов. 
Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализ слов, применять знания по 
орфографии в практике правописания. 
Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ предложений 
(в рамках изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 
различных видов и в речевой практике. 
. К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 
программы по русскому языку: 
Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь языка, культуры и 
истории народа (приводить примеры). 
Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 7 предложений на основе наблюдений, 
личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог- 
описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), выступать с научным сообщением. 
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных 
наблюдений объѐмом не менее 5 реплик. 
Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог – сообщение информации. 
Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) публицистических 
текстов различных функционально-смысловых типов речи. 
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 
Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объѐмом не менее 120 слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение- 
доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объѐмом не менее 230 слов: устно и 
письменно формулировать тему и главную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них, подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 
прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения объѐм исходного текста должен 
составлять не менее 180 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 200 слов). 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 
коммуникативным замыслом. 
Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во 
время списывания текста объѐмом 110–120 слов, словарного диктанта объѐмом 25-30 слов, диктанта на 
основе связного текста объѐмом 110–120 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил правописания 
(в том числе содержащего изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 
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непроверяемыми написаниями), соблюдать при письме правила речевого этикета. 
Текст. 
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его структуру, 
особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 
словообразовательные, лексические. 
Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и 
абзацев. 
Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 
Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с использованием жизненного и 
читательского опыта, произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 6 и более 
предложений, сочинения объѐмом не менее 150 слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, характера темы). 
Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, 
тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, выделять 
главную и второстепенную информацию в тексте, передавать содержание текста с изменением лица 
рассказчика, использовать способы информационной переработки текста, извлекать информацию из 
различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать 
еѐ в учебной деятельности. 
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, 
схемы в виде текста. 
Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, редактировать собственные 
тексты с целью совершенствования их содержания и формы с использованием знаний норм современного 
русского литературного языка. 
Функциональные разновидности языка. 
Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные стили 
(научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 
Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, функции), 
употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения 
текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 
Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые 
бумаги (инструкция). 
Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 
Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, функции, 
языковые особенности), особенности жанра инструкции. 
Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа различных 
видов и в речевой практике. 
. Система языка. 
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять знания по 
орфографии в практике правописания. 
Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных 
видов и в практике правописания. 
Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе 
изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка. 
Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное 
назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство выразительности. 
Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и пассивного 
запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов, применять знания по лексике и 
фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую омонимию, 
понимать особенности употребления омонимов в речи. 
Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 
Морфология. Культура речи. Орфография. 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, 
звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: определять общее грамматическое 
значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 
Причастие. 
Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки глагола и имени 
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прилагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия. 
Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные причастия, 
различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий, склонять причастия. 
Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это умение в речевой практике. 
Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать причастные обороты. 
Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена прилагательные (висящий ‒ 
висячий, горящий ‒ горячий). Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий, применять 
правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных 
именах прилагательных, написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего 
времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени, написания не с причастиями. 
Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (в рамках 
изученного). 
Деепричастие. 
Характеризовать деепричастие как особую форму глагола. 
Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую функцию деепричастия. 
Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 
Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять это умение в речевой 
практике. 
Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в предложении. 
Уместно использовать деепричастия в речи. 
Правильно ставить ударение в деепричастиях. 
Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила слитного и раздельного 
написания не с деепричастиями. 
Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 
Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным 
оборотом. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночным деепричастием и 
деепричастным оборотом (в рамках изученного). 
Наречие. 
Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение наречий, различать разряды 
наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, 
роли в речи. 
Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках изученного), применять это умение 
в речевой практике. 
Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них 
ударения. 
Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, написания н и нн в наречиях на -о 
и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-, употребления ь на конце 
наречий после шипящих, написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в приставках 
не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями. 
Слова категории состояния. 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории состояния, 
характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи 
Служебные части речи. 
Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от самостоятельных частей 
речи. 
Предлог. 
Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и непроизводные предлоги, 
простые и составные предлоги. 
Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями, соблюдать 
правила правописания производных предлогов. 
Соблюдать нормы употребления имѐн существительных и местоимений с предлогами, предлогов из – с, в – 
на в составе словосочетаний, правила правописания производных предлогов. 
Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении языкового анализа 
различных видов и в речевой практике. 
Союз. 
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Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по значению, по строению; 
объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов предложения и частей 
сложного предложения. 
Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями, соблюдать 
правила правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях, 
постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 
Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике. 
Частица. 
Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц по значению, по составу, 
объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм 
глагола, понимать интонационные особенности предложений с частицами. 
Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать правила 
правописания частиц. 
Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 
. Междометия и звукоподражательные слова. 
Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению, 
объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенности звукоподражательных слов и их 
употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 
Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевой практике. 
Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями. 
Различать грамматические омонимы. 
К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 
программы по русскому языку: 
Общие сведения о языке. 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 
Язык и речь. 
Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 8 предложений на основе жизненных 
наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и 
публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 
выступать с научным сообщением. 
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных 
наблюдений (объѐм не менее 6 реплик). 
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным научно-учебных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 140 слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических 
текстов различных функционально-смысловых типов речи объѐмом не менее 280 слов: подробно, сжато и 
выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно- 
учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 
подробного изложения объѐм исходного текста должен составлять не менее 230 слов, для сжатого и 
выборочного изложения – не менее 260 слов). 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 
коммуникативным замыслом. 
Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во 
время списывания текста объѐмом 120-140 слов, словарного диктанта объѐмом 30-35 слов, диктанта на основе 
связного текста объѐмом 120-140 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил правописания (в том 
числе содержащего изученные в течение четвѐртого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 
непроверяемыми написаниями), понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи, 
объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в устной речи и при письме 
правила русского речевого этикета.Текст. 
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной мысли, 
грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности, указывать способы и 
средства связи предложений в тексте, анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи, анализировать языковые средства выразительности в тексте 
(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 
Распознавать тексты   разных   функционально-смысловых   типов   речи;   анализировать   тексты   разных 
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функциональных разновидностей языка и жанров, применять эти знания при выполнении языкового анализа 
различных видов и в речевой практике. 
Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с использованием жизненного и 
читательского опыта, тексты с использованием произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры 
объѐмом 7 и более предложений, сочинения объѐмом не менее 200 слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, 
характера темы). 
Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из различных источников, в том 
числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности. 
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, 
представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 
Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с целью 
совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 
Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 
автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад на 
научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства 
связи предложений в тексте. 
Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 
характеристика), публицистических жанров, оформлять деловые бумаги. 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 
коммуникативным замыслом. 
Система языка. 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация. 
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать словосочетание и предложение как 
единицы синтаксиса. 
Различать функции знаков препинан 
Словосочетание. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, 
наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 
примыкание, выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 
Применять нормы построения словосочетаний. 
Предложение. 
Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и 
письменной речи, различать функции знаков препинания. 
Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их 
интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных 
предложениях, использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно- 
ответную форму изложения. 
Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать способы выражения 
подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, применять нормы построения простого 
предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том 
числе выраженным словосочетанием, сложносокращѐнными словами, словами большинство – меньшинство, 
количественными сочетаниями, применять правила постановки тире между подлежащим и сказуемым. 
Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и неполные 
(понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной 
речи интонации неполного предложения). 
Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные определения, 
приложение как особый вид определения, прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 
Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства 
выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное предложение, 
определѐнно-личное предложение, неопределѐнно-личное предложение, обобщѐнно-личное предложение, 
безличное предложение), характеризовать грамматические различия односоставных предложений и 
двусоставных неполных предложений, выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных 
предложений; понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; характеризовать 
грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 
Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь), 
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различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных членах, 
понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 
Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не 
только… но и, как… так и. 
Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 
попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила 
постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах. 
Распознавать простые неосложнѐнные предложения, в том числе предложения с неоднородными 
определениями; простые предложения, осложнѐнные однородными членами, включая предложения с 
обобщающим словом при однородных членах, осложнѐнные обособленными членами, обращением, 
вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 
Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособления согласованных и 
несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 
пояснительных и присоединительных конструкций, применять правила постановки знаков препинания в 
предложениях со сравнительным оборотом, правила обособления согласованных и несогласованных 
определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 
присоединительных конструкций; правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 
вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 
Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные конструкции, 
понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными предложениями и 
вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции, выявлять 
омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 
Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 
конструкциями, обращениями (распространѐнными и нераспространѐнными), междометиями. 
Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 
Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ предложений, 
применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 
речевой практике. 
К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по русскому языку: 
Общие сведения о языке. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние и внешние 
функции русского языка и рассказать о них. 
Язык и речь. 
Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 80 слов на основе наблюдений, личных 
впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог- 
сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным 
сообщением. 
Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 
информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы 
(объѐм не менее 6 реплик). 
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – научно-учебных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 150 слов. 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 
коммуникативным замыслом. 
Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во 
время списывания текста объѐмом 140-160 слов, словарного диктанта объѐмом 35-40 слов, диктанта на основе 
связного текста объѐмом 140-160 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил правописания (в том 
числе содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 
непроверяемыми написаниями 
Текст. 
Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбирать заголовок, отражающий тему или 
главную мысль текста. 
Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 
Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные 
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высказывания. 
Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 
Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 
Создавать высказывание на основе текста: выражать своѐ отношение к прочитанному или прослушанному в 
устной и письменной форме. 
Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в том числе 
сочинения-миниатюры объѐмом 8 и более предложений или объѐмом не менее 6-7 предложений сложной 
структуры, если этот объѐм позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), сочинения объѐмом не менее 
250 слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, характера темы. 
Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в тексте, извлекать информацию из 
различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать 
еѐ в учебной деятельности. 
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять содержание прослушанного или 
прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в 
виде текста. 
Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных 
текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объѐм исходного 
текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов). 
Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их 
содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста – целостность, 
связность, информативность). 
Функциональные разновидности языка. 
Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 
языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка художественной 
литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в 
художественном произведении. 
Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания в 
пределах одного текста, понимать особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям 
языка. 
Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к различным 
функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы составления 
тезисов, конспекта, написания реферата. 
Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие и собственные речевые 
высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 
требованиям и языковой правильности, исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 
Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими 
функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, 
сравнение. 
. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 
Сложносочинѐнное предложение. 
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 
Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения 
(сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные). 
Характеризовать сложносочинѐнное предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное 
единство частей сложного предложения. 
Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения, интонационные 
особенности сложносочинѐнных предложений с разными типами смысловых отношений между частями. 
Понимать особенности употребления сложносочинѐнных предложений в речи. 
Соблюдать основные нормы построения сложносочинѐнного предложения. 
Понимать явления грамматической синонимии сложносочинѐнных предложений и простых предложений с 
однородными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных предложений. 
Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинѐнных предложениях. 
. Сложноподчинѐнное предложение. 
Распознавать сложноподчинѐнные предложения, выделять главную и придаточную части предложения, 
средства связи частей сложноподчинѐнного предложения. 
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Различать подчинительные союзы и союзные слова. 
Различать виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений между главной и 
придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения. 
Выявлять сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными, сложноподчинѐнные 
предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, 
причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 
Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 
Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинѐнных предложений и простых предложений с 
обособленными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 
Соблюдать основные нормы построения сложноподчинѐнного предложения. 
Понимать особенности употребления сложноподчинѐнных предложений в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных предложений. 
Применять нормы построения сложноподчинѐнных предложений и правила постановки знаков препинания в 
них. 
. Бессоюзное сложное предложение. 
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное 
и пунктуационное выражение этих отношений. 
Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения. 
Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 
предложений, использовать соответствующие конструкции в речи, применять правила постановки знаков 
препинания в бессоюзных сложных предложениях. 
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 
Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 
Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами связи. 
Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 
Прямая и косвенная речь. 
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной речью. 
Цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 
Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании. 
Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной речью, при 
цитировании. 

 
 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература». 

Федеральная 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. 

Пояснительная записк 

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. 

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. 
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. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учѐтом 

особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего образования, планируемые 

предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и нравственных 

ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

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

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и 

многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал 

воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких 

нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных 

особенностей обучающихся, их психического и литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

. Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования невозможно без 

учѐта 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. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся отечественной и 

зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической 

или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения литературе. 

. Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания 

литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний, в развитии чувства 

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на 

основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощѐнных в отечественной и зарубежной литературе. 

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

усложняются от 5 к 9 классу. 

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

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

осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении 
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обучающихся к наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам 

современной литературы, воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению 

национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной 

идентичности и способности к диалогу культур, освоению духовного опыта человечества, национальных и 

общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и 

развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках литературы, так и 

прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящѐнных литературе, чтению, 

книжной культуре. 

. 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. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, выделять авторскую позицию и выражать 

собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве 

формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

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

как между собой, так и с произведениями других искусств, формировать представления о специфике 

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

необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их критической 

оценки. 
. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка 

на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры, направлены на совершенствование речи 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 числе наизусть, владеть различными 

видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, воспринимая чужую точку зрения и аргументированно 

отстаивая свою. 

Содержание обучения в 8 классе. 

Древнерусская литература. 

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

протопопа Аввакума, им самим написанное». 

Литература XVIII века. 
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Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Литература первой половины XIX века. 

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

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

Роман «Капитанская дочка». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под 

таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и другие. Поэма «Мцыри». 

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

Литература второй половины XIX века. 

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

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

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

Литература первой половины XX века. 

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

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

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

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

и другие. 

М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и другие. 

Литература второй половины XX века. 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», 

«Поединок» и другие). 
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А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». 

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

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

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

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

и другие. 

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

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

В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Н.С. Дашевской, Д. Сэлинджера, К. Патерсона, Б. Кауфмана и других). 

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

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

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

А.С. Кушнера и другие. 

Зарубежная литература. 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 

130 «Еѐ глаза на звѐзды не похожи…» и другие. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору). 

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

Содержание обучения в 9 классе. 

Древнерусская литература. 

«Слово о полку Игореве». 

Литература XVIII века. 

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни 

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

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

другие.  

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

Литература первой половины XIX века. 

В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», «Невыразимое», 

«Море» и другие. 

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

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

трѐх стихотворений по выбору). 

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

посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» 

(отрывок), «Отцы-пустынники и жѐны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», 

«Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас 

любил: любовь ещѐ, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и другие. Поэма «Медный 

всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно и 
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грустно», «Как часто, пѐстрою толпою окружѐн…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), 

«Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает 

мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), 

«Я жить хочу, хочу печали…» и другие. Роман «Герой нашего времени». 

. Н.В. Гоголь. Поэма «Мѐртвые души». 

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

произведения: А. Погорельский «Лафертовская маковница», А.А. Бестужева-Марлинский «Часы и зеркало», 

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

Зарубежная литература. 

Данте «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). 

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

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

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

«Прощание Наполеона» и другие Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по 

выбору). 

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

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

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

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

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

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

сформированы следующие личностные результаты: 

1) 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, отражѐнными в литературных 

произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

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

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, в том числе с использованием примеров из литературы; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной совместной 

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

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

гуманитарной деятельности; 
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2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России 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 отражѐнным в художественных 

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

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

воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

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

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

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

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

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

понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

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

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

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

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, 

ответственного отношения к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

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

активность); 

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

и иных форм вреда для физического психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в Интернете; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

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

принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь 

на примеры из литературных произведений, управлять собственным эмоциональным состоянием, 

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

с оценкой поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 
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установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

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

среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 

русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

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

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

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

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

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

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

направленности; 

8) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

средой с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных произведений; 

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

навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики литературного образования, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

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

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

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

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

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

персонажей литературных произведений; 

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

действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую 

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

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

формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 
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том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

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

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

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

возможных глобальных последствий; 

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

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

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

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

готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

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

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

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

процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты по 

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

проводимого анализа; 

с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий с учѐтом учебной задачи; 

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

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

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

формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

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

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

выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

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

свою позицию, мнение; 
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проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

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

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, 

опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

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

числе в литературных произведениях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

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

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

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

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

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации и 

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

комбинациями; 

оценивать надѐжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

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

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

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

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

смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

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

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

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

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта); 
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самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей аудитории 

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

материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

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

изображѐнные в художественной литературе; 

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

группе, принятие решений группой); 

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

решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; проводить 

выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном образовании; 
давать оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; учитывать контекст и предвидеть 

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

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность 

на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

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

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

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

выражения своих эмоций; 

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

литературных героев; признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; 

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

контролировать всѐ вокруг. 

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 еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
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обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

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

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

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

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

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

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

результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

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

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

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

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

гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

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

текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного 

творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отражѐнную в литературных 

произведениях, с учѐтом 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 воплощѐнные в нѐм реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

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

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература 

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

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

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

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

произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, композиция, 

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

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

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

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

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

риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, 
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звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

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

овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 

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

определѐнному 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 учѐтом внутритекстовых и 

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

произведений, темы, проблемы, жанры, приѐмы, эпизоды текста; 

овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

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

4) совершенствование умения выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся) 

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

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

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

вопросы к тексту; 

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

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

аргументированную оценку прочитанному; 

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

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

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

информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа): 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина 
«Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. 

Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума», произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма 

«Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный 

смотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; 

произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мѐртвые души»; стихотворения 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил»; по одному произведению (по выбору) писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, 

Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, 

С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказы А.Н. 
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Толстого «Русский характер», М.А. Шолохова «Судьба человека», «Донские рассказы», поэма А.Т. 

Твардовского «Василий Тѐркин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; 

рассказ А.И. Солженицына «Матрѐнин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по одному 

произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX– 

XXI в.: не менее трѐх прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. 

Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трѐх 

поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. 

Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. 

Рождественский, Н.М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

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

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; 

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

том числе за счѐт произведений современной литературы; 

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

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

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

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

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

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

правила информационной безопасности. 

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

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

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

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

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной 

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

литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, заложенных в 

литературных произведениях: 

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

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

рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и отражѐнные в нѐм 

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

образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский 

пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своѐ понимание нравственно- 

философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учѐтом возраста и 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, 
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поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 
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собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, 

баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада), форма и содержание литературного 

произведения, тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другие), 

сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, 

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

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

деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

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

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

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 

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

определѐнному литературному направлению); 

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

определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; 

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

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приѐмы, эпизоды 

текста, особенности языка; 

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы 

с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, 

фотоискусство, компьютерная графика); 

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

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

индивидуальных особенностей обучающихся); 

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

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

пересказывать сюжет; 

7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с 

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

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 200 слов), писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных произведений; исправлять и 

редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 

литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования; 

9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как 
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способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; 

11) самостоятельно планировать своѐ чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

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

произведений современной литературы; 

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной 

форме, пользоваться электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 
1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать еѐ 

роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и еѐ героической истории, 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

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

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной), анализировать литературные произведения 

разных жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учѐтом 

литературного развития обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отражѐнной в 

литературных произведениях с учѐтом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

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

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

рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и отраженные в нѐм 

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

образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский 

пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своѐ понимание нравственно- 

философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учѐтом литературного 

развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и 

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

манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; 

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

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

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

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

романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, 

трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, 
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патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, развитие действия, (кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое) отступление); конфликт, 

система образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная 

деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика; диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, 

гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; 

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

художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, 

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

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко- 

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определѐнному литературному направлению); 

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений; 

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

определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного художественного 

произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учѐтом внутритекстовых и межтекстовых связей), 

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

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

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, 

кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических произведений, 

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

индивидуальных особенностей обучающихся); 

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

устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

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

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, 

давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературные 

аргументы; 

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 250 слов), писать 

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

развѐрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос, исправлять и редактировать собственные 

и чужие письменные тексты, собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

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

цитирования; 

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы 

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

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

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

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

17) самостоятельно планировать своѐ чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

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

произведений современной литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и публично презентовать полученные результаты; 

19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, 

информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме, пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете, работать с электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включѐнных в федеральный перечень. 

 
 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» (предметная область 

«Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родному (русскому) языку, 

родной (русский) язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по родному (русскому) языку. 

Пояснительная записка. 

. Программа по родному (русскому) языку на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

ФГОС ООО, Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р (далее – Концепция 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации), а также федеральной рабочей 

программы воспитания с учѐтом проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Программа по родному (русскому) языку разработана с целью оказания методической помощи учителю 

русского языка в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по родному (русскому) языку позволит учителю: 
реализовать в процессе преподавания родного (русского) языка современные подходы к достижению 

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, федеральной рабочей программой воспитания; 
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разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей конкретного класса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учѐтом особенностей преподавания 

родного (русского) языка на уровне основного общего образования. 

Содержание программы по родному (русскому) языку обеспечивает достижение результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования в части требований, заданных 

ФГОС ООО к предметной области «Родной язык и родная литература». Программа по родному (русскому) 

языку ориентирована на  сопровождение и поддержку  русского языка, входящего в предметную область 

«Русский язык и литература». Цели программы по родному (русскому) языку в рамках образовательной 

области «Родной язык и родная литература» имеют специфику, обусловленную дополнительным по своему 

содержанию характером учебного предмета, а также особенностями функционирования русского языка в 

регионах Российской Федерации. 

Программа по родному (русскому) языку направлена на удовлетворение потребности обучающихся в 

изучении родного языка, национальной культуры и самореализации в ней. 

В содержании программы по родному (русскому) языку предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования 

языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Программа по родному (русскому) языку отражает социокультурный контекст существования русского 

языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно- 

историческую обусловленность. 

Целями изучения родного (русского) языка на уровне основного общего образования являются: 

воспитание гражданина и патриота, формирование российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, развитие представлений о родном русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа, осознание национального своеобразия русского 

языка, формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к родной культуре, воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России, овладение культурой 

межнационального общения; 

расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурным компонентом значения, о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения, об основных нормах русского литературного языка, 

о национальных особенностях русского речевого этикета; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи обучающихся, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование познавательных и интеллектуальных умений распознавать, анализировать, 

сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; 
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совершенствование текстовой деятельности, развитие умений функциональной грамотности 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другое); 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по родному (русскому) языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

В соответствии с ФГОС ООО родной (русский) язык входит в предметную область «Родной язык и 

родная литература» и является обязательным для изучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (русского) языка  в 8 классе – 34 часа  
(1 час в неделю), в 9 классе – 34 (1 час в неделю). 
Содержание программы по родному (русскому) языку соответствует ФГОС ООО, опирается на 

содержание, представленное в предметной области «Русский язык и литература», имеет преимущественно 

практико-ориентированный характер. 

В программе по родному (русскому) языку выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого позволит 

раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и культуры народа, национально-культурную специфику 

русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в общении, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского народа и других народов Российской Федерации и мира, 

овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у обучающихся ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой 

культуры, практическое овладение культурой речи: навыками сознательного использования норм русского 

литературного языка в устной и письменной форме с учѐтом требований уместности, точности, логичности, 

чистоты, богатства и выразительности, понимание вариантов норм, развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, направленное на 

совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, 

развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для обучающихся ситуациях 

общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнѐра, выбирать стратегии коммуникации, понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Содержание обучения в 8 классе. 
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Язык и культура. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. 

Собственно, русские слова как база и основной источник развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, современной публицистике, в том числе в дисплейных 

текстах. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. 

«Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. 

Специфика приветствий у русских и других народов. 

Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и 

шипящих, безударный [о] в словах иноязычного происхождения, произношение парных по твѐрдости- 

мягкости согласных перед е в словах иноязычного происхождения, произношение безударного [а] после ж и 

ш, произношение сочетания чн и чт, произношение женских отчеств на -ична, -инична, произношение 

твѐрдого [н] перед мягкими [ф’] и [в’], произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов 

в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Варианты грамматической нормы согласования сказуемого с 

подлежащим. Типичные грамматические ошибки в согласовании и управлении. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в 

средствах массовой информации (далее - СМИ): изменение обращений‚ использования собственных имѐн. 

Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 
Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные способы и средства получения и переработки информации. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Способы опровержения доводов 

оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) 
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деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи 

для участия в учебно-научной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), 

страницы дневника. 

Содержание обучения в 9 классе. 

Язык и культура. 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых 

слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных 

текстов и тому подобное. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные 

примеры). Стремительный рост словарного состава языка: активизация процесса заимствования иноязычных 

слов, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в 

языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии. 

Культура речи. 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка (обобщение). Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (обобщение). Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. 

Словарные пометы. Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

(обобщение). Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Типичные грамматические ошибки в предложно-падежном управлении. Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью, типичные ошибки в построении 

сложных предложений. 

Этика и этикет в интернет-общении. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета 

интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 



56 
 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ. 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа». 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имѐн. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах. Словарь одного слова. Словарь юного 

болельщика, дизайнера, музыканта. 

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего края (России)». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие «время» в русском языке. 

Мы живѐм в мире знаков. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 

Понимаем ли мы язык Пушкина? 

Этимология обозначений имѐн числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. Компьютерный сленг в русском языке. Названия денежных 

единиц в русском языке. Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? Как назвать новорождѐнного? 

Межнациональные различия невербального общения. Искусство комплимента в русском и 

иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). 

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. Анализ типов заголовков в современных 

средствах массовой информации, видов интервью в современных средствах массовой информации. 

Сетевой знак @ в разных языках. Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – 

эскулап – целитель – врачеватель. Что общего и в чѐм различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. Подготовка сборника «бывальщин», 

альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка личной странички для школьного портала и другое. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре», «Успешное 

резюме», «Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях» и другое. 

Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку на уровне основного 

общего образования. 
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Изучение родного (русского) языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания 

учебного предмета. 

Личностные результаты освоения программы по родному (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. 

Личностные результаты освоения программы по родному (русскому) языку для основного общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ 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, 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, отражѐнными 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; 

волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

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

межнационального общения народов России; 

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

культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Родной (русский) язык»; 

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

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

произведениях; 

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

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 
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3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

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

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 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: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта; 

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

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

физическая активность); 

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

и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

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

процессе языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

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

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

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

произведений, написанных на русском языке; 

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

человека; 

6) трудового воспитания: 

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

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

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

писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 
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учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

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

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

среды; 

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

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

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

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

средой; 

закономерностях развития языка; 

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

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики языкового 

образования; 

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

достижения индивидуального и коллективного благополучия 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

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

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

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

людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределѐнности, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень своей компетентности 

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

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефицит собственных знаний и компетенций, планировать своѐ развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 
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устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать 

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

возможных глобальных последствий; 

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

опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в 

сложившейся ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
В результате изучения родного (русского) языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

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

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

существенному признаку; 

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

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

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

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

самостоятельно выделенных критериев. 

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 
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собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

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

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

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

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

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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

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

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

письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

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

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

формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

сходство позиций; 
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публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и особенностей аудитории 

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

материала. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять действия по еѐ 

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

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

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

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

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

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

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

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

перед группой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

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

группе, принятие решения группой); 

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

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

варианты решений; 

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

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

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

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины   достижения   (недостижения)   результата   деятельности,   понимать   причины 
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коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретѐнному речевому опыту и 

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

цели и условиям общения. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

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

анализируя речевую ситуацию, регулировать способ выражения собственных эмоций. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению, признавать своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая, проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 
Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку. 

Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к концу обучения в 5 

классе.  

Язык и культура: 

характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире, в 

жизни человека, осознавать важность бережного отношения к родному языку; 

приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны (в рамках изученного); 

распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным 

компонентом, характеризовать особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и в произведениях художественной литературы; 

распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно- 

характеризующим значением (в рамках изученного), понимать и объяснять национальное своеобразие 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; правильно употреблять их; 

распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок; пословицы и 

поговорки, объяснять их значения (в рамках изученного), правильно употреблять их в речи; 

иметь представление о личных именах исконно русских (славянских) и заимствованных (в рамках 

изученного), именах, входящих в состав пословиц и поговорок и имеющих в силу этого определѐнную 

стилистическую окраску; 

понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и истории 

народа, истории языка (в рамках изученного); 

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, антонимов; 

словари эпитетов, метафор и сравнений, учебные этимологические словари, грамматические словари и 

справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 
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иметь общее представление о современном русском литературном языке; 

иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи; 

иметь общее представление о роли А.С. Пушкина в развитии современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять слова с учѐтом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах (в рамках изученного), соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имѐн 

существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного), анализировать смыслоразличительную 

роль ударения на примере омографов; корректно употреблять омографы в письменной речи; 

соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов (в рамках изученного), 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической сочетаемости; 

употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учѐтом стилистических норм современного 

русского языка; 

различать типичные речевые ошибки, выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи, 

различать типичные ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы, выявлять и исправлять 

грамматические ошибки в устной и письменной речи; 

соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации, современные формулы обращения к незнакомому человеку, соблюдать принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета, соблюдать русскую этикетную вербальную и 

невербальную манеру общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, грамматические 

словари и справочники, в том числе мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники 

по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 
использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, владеть элементами 

интонации, выразительно читать тексты, уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения (просьба, принесение извинений), инициировать диалог и поддерживать его, сохранять 

инициативу в диалоге, завершать диалог; 

анализировать и создавать (в том числе с использованием образца) тексты разных функционально- 

смысловых типов речи, составлять планы разных видов, план устного ответа на уроке, план прочитанного 

текста; 

создавать объявления (в устной и письменной форме) с учѐтом речевой ситуации; 

распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 

анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты или их фрагменты 

(народные и литературные сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки); 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять 

черновой и отредактированный тексты; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлять результаты 
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проекта (исследования), представлять их в устной форме. 

Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к концу обучения в 6 

классе.  

Язык и культура: 

понимать взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества, приводить 

примеры исторических изменений значений и форм слов (в рамках изученного); 

иметь представление об истории русского литературного языка, характеризовать роль 

старославянского языка в становлении современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

выявлять и характеризовать различия между литературным языком и диалектами, распознавать 

диалектизмы, объяснять национально-культурное своеобразие диалектизмов (в рамках изученного); 

устанавливать и характеризовать роль заимствованной лексики в современном русском языке, 

выявлять причины лексических заимствований, характеризовать процессы заимствования иноязычных слов 

как результат взаимодействия национальных культур, приводить примеры, характеризовать особенности 

освоения иноязычной лексики, целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные 

фразеологизмы; 

характеризовать причины пополнения лексического состава языка, определять значения современных 

неологизмов (в рамках изученного); 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом (с помощью фразеологического словаря), знать (в рамках изученного) историю происхождения 

таких фразеологических оборотов, уместно употреблять их; 

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок, фразеологические словари, словари 

иностранных слов; словари синонимов, антонимов, учебные этимологические словари, грамматические 

словари и справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе 

мультимедийные). 

Культура речи: 
соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного), различать варианты орфоэпической и акцентологической 

нормы, употреблять слова с учѐтом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости, соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов; 

употреблять имена существительные, имена прилагательные, местоимения, порядковые и 

количественные числительные в соответствии с нормами современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

выявлять, анализировать и исправлять типичные речевые ошибки в устной и письменной речи; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и 

собственную речь (в рамках изученного), корректировать свою речь с учѐтом еѐ соответствия основным 

нормам современного литературного языка; 

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения, использовать принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета, этикетные формулы 
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начала и конца общения, похвалы и комплимента, благодарности, сочувствия, утешения и так далее; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, грамматические 

словари и справочники, в том числе мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники 

по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, выбирать и 

использовать различные виды чтения в соответствии с его целью, владеть умениями информационной 

переработки прослушанного или прочитанного текста, основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации, использовать информацию словарных статей 

энциклопедического и лингвистических словарей для решения учебных задач; 

анализировать и создавать тексты описательного типа (определение понятия, пояснение, собственно 

описание); 

уместно использовать жанры разговорной речи (рассказ о событии, «бывальщины» и другое) в 

ситуациях неформального общения; 

анализировать и создавать учебно-научные тексты (различные виды ответов на уроке) в письменной и 

устной форме; 

использовать при создании устного научного сообщения языковые средства, способствующие его 

композиционному оформлению; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлять результаты 

проекта (исследования), представлять их в устной форме. 

Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к концу обучения в 7 
классе.  

Язык и культура: 

характеризовать внешние причины исторических изменений в русском языке (в рамках изученного), 

приводить примеры, распознавать и характеризовать устаревшую лексику с национально-культурным 

компонентом значения (историзмы, архаизмы), понимать особенности еѐ употребления в текстах; 

характеризовать процессы перераспределения пластов лексики между активным и пассивным 

запасом, приводить примеры актуализации устаревшей лексики в современных контекстах; 

характеризовать лингвистические и нелингвистические причины лексических заимствований, 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий, целесообразно употреблять 

иноязычные слова; 

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок, фразеологические словари, словари 

иностранных слов, словари синонимов, антонимов, учебные этимологические словари, грамматические 

словари и справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе 

мультимедийные). 

Культура речи: 
соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях, в словоформах с 

непроизводными предлогами (в рамках изученного), различать основные и допустимые нормативные 

варианты постановки ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях, в словоформах с 
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непроизводными предлогами; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости, соблюдать нормы употребления паронимов; 

анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в рамках изученного), корректировать 

устную и письменную речь с учѐтом еѐ соответствия основным нормам современного литературного языка; 

употреблять слова с учѐтом вариантов современных орфоэпических, грамматических и 

стилистических норм; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и 

собственную речь; 

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого 

этикета (запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз, исключение категоричности в разговоре и 

так далее), соблюдать нормы русского невербального этикета; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паронимов, 

грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные, использовать орфографические 

словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 
использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, владеть умениями 

информационной переработки прослушанного или прочитанного текста, основными способами и средствами 

получения, переработки и преобразования информации, использовать информацию словарных статей 

энциклопедического и лингвистических словарей для решения учебных задач; 

характеризовать традиции русского речевого общения, уместно использовать коммуникативные 

стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, комплимент, спор, дискуссия; 

анализировать логико-смысловую структуру текста, распознавать виды абзацев, распознавать и 

анализировать разные типы заголовков текста, использовать различные типы заголовков при создании 

собственных текстов; 

анализировать и создавать тексты рекламного типа, текст в жанре путевых заметок, анализировать 

художественный текст с использованием его сильных позиций; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлять результаты 

проекта (исследования), представлять их в устной и письменной форме; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к концу обучения в 8 

классе.  

Язык и культура: 

иметь представление об истории развития лексического состава русского языка, характеризовать 

лексику русского языка с точки зрения происхождения (в рамках изученного с использованием словарей); 

представлять роль старославянского языка в развитии русского литературного языка, характеризовать 

особенности употребления старославянизмов в современном русском языке (в рамках изученного с 

использованием словарей); 

характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), 
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времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изученного с использованием словарей), 

сфере функционирования; 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий и особенности их 

употребления в разговорной речи, современной публицистике, в том числе в дисплейных текстах, оценивать 

целесообразность их употребления, целесообразно употреблять иноязычные слова; 

иметь представление об исторических особенностях русского речевого этикета (обращение), 

характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета; 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, словари синонимов, антонимов, учебные 

этимологические словари, грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники 

по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять слова с учѐтом 

произносительных и стилистических вариантов современной орфоэпической нормы; 

иметь представление об активных процессах современного русского языка в области произношения и 

ударения (в рамках изученного); 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости, соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, в публицистических и 

художественных текстах (в рамках изученного); 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и 

собственную речь, корректировать речь с учѐтом еѐ соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском языке, редактировать 

предложения с целью исправления синтаксических грамматических ошибок; 

характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в рамках изученного), 

использовать приѐмы, помогающие противостоять речевой агрессии, соблюдать русскую этикетную 

вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паронимов, 

грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные, использовать орфографические 

словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 
использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, владеть умениями 

информационной переработки прослушанного или прочитанного текста, основными способами и средствами 

получения, переработки и преобразования информации; использовать графики, диаграммы, план, схемы для 

представления информации; 

использовать основные способы и правила эффективной аргументации в процессе учебно-научного 

общения, стандартные обороты речи и знание правил корректной дискуссии; участвовать в дискуссии; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра публицистического 
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стиля речи, создавать сочинение в жанре письма (в том числе электронного); 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлять результаты 

проекта (исследования), представлять их в устной и письменной форме; 

строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлять рецензию на реферат, на 

проектную работу одноклассника, доклад, принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к концу обучения в 9 

классе.  

Язык и культура: 

понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного), правильно употреблять их в речи, иметь представление о русской языковой картине мира, 

приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности родного русского языка, 

анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 

иметь представление о ключевых словах русской культуры, текстах с точки зрения употребления в 

них ключевых слов русской культуры (в рамках изученного); 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом, анализировать историю происхождения фразеологических оборотов, уместно употреблять их, 

распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного), правильно употреблять 

пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в различных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в русском языке (в рамках 

изученного), иметь представление об основных активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры в рамках изученного); 

иметь представление об особенностях новых иноязычных заимствований в современном русском 

языке, определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске, 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски в 

современном русском языке (на конкретных примерах); 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, словари синонимов, антонимов, учебные 

этимологические словари, грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники 

по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 
понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения (в рамках 

изученного), способы фиксации произносительных норм в современных орфоэпических словарях; 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, соблюдать нормы произношения и 

ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи (в рамках изученного), 

употреблять слова с учѐтом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 
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употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости (в рамках изученного); распознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: предложно-падежное 

управление, построение простых предложений‚ сложных предложений разных видов, предложений с 

косвенной речью; 

распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном управлении, построении 

простых предложений‚ сложных предложений разных видов, предложений с косвенной речью; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь, корректировать речь с учѐтом еѐ соответствия основным 

нормам и вариантам норм современного литературного языка; 

использовать при общении в Интернет-среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета, соблюдать нормы русского 

этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паронимов, 

грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные, использовать орфографические 

словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 
пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов, в 

том числе сочетающих разные форматы представления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный 

текст и другое); 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста, 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, 

конспект), использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки, уместно 

использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв на проектную работу 

одноклассника, принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк); 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлять реферат в 

письменной форме и представлять его в устной и письменной форме; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 
 
 

Федеральная 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. 

Пояснительная записка. 
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Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного общего образования составлена на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 
ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 
Программа по иностранному (английскому) языку разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, даѐт 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 учѐтом 
особенностей структуры иностранного (английского) языка, межпредметных связей иностранного 
(английского) языка с содержанием учебных предметов, изучаемых на уровне основного общего образования, 
с учѐтом возрастных особенностей обучающихся. В программе по иностранному (английскому) языку для 
основного общего образования предусмотрено развитие речевых умений и языковых навыков, 
представленных в федеральной рабочей программе по иностранному (английскому) языку начального общего 
образования, что обеспечивает преемственность между уровнями общего образования. 
. Изучение иностранного (английского) языка направлено на формирование коммуникативной культуры 

обучающихся, осознание роли иностранного языка как инструмента межличностного и межкультурного 
взаимодействия, способствует общему речевому развитию обучающихся, воспитанию гражданской 
идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный характер и основано на 
концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и определяются новые 
требования. В процессе обучения освоенные на определѐнном этапе грамматические формы и конструкции 
повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании 
речи. 
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. 

Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетенции обучающихся в 
единстве таких еѐ составляющих, как: 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах речевой деятельности 
(говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 
социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, традициям стран (страны) 
изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям обучающихся 8–9 классов на разных этапах, формирование умения представлять свою страну, 
еѐ культуру в условиях межкультурного общения; 
свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного общения; 
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 
средств при получении и передаче информации. 
Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного (английского) языка 

формируются компетенции: образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно- 
познавательная, информационная, социально-трудовая и компетенция личностного самосовершенствования. 
Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку признаются компетентностный, 
системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность 
реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, 
отобранного для основного общего образования, использования новых педагогических технологий 
(дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и другие) и использования современных 
средств обучения. 
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 
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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. 
Содержание обучения в 8 классе. 
Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 
речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. 
Внешность и характер человека (литературного персонажа). 
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. Посещение школьной 
библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными сверстниками. 
Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам. 
Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 
Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 
Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). Родная страна и страна (страны) 
изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население, официальные языки, 
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 
Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учѐные, писатели, поэты, художники, 
музыканты, спортсмены. 
Говорение. 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 
включающий различные виды диалогов): 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, 
поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать 
благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника; 
диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) выполнить 
просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 
предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своѐ 
отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с 
позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 
Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) 
иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого 
языка. 
Объѐм диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 
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); 
выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному (прочитанному); 
изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста; 
составление рассказа по картинкам; 



73 
 

изложение результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, планов и (или) 
иллюстраций, фотографий, таблиц. 
Объѐм монологического высказывания – 9–10 фраз. 

Аудирование. 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная 
(невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу повторить для уточнения 
отдельных деталей. 
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 
аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему 
(идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 
второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу аудирования, игнорировать незнакомые слова, 
не существенные для понимания основного содержания. 
Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение 
выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) 
форме, в воспринимаемом на слух тексте. 
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
рассказ, сообщение информационного характера. 
Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

Смысловое чтение. 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему (основную 
мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по 
заголовку (началу текста), определять логическую последовательность главных фактов, событий, 
игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать 
интернациональные слова. 
Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение находить 
прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) 
форме, оценивать найденную информацию с точки зрения еѐ значимости для решения коммуникативной 
задачи. 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них информации. 
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения 
полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного 
анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную 
взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 
Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного произведения, отрывок 
из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарный 
рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 
Объѐм текста (текстов) для чтения – 350–500 слов. 

Письменная речь. 
Развитие умений письменной речи: 
составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 
заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми 
в стране (странах) изучаемого языка; 
написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, 
принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объѐм письма – до 110 слов; 
создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы и (или) 
прочитанного (прослушанного) текста. Объѐм письменного высказывания – до 110 слов. 
Языковые знания и умения. 
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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. 
Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного 
характера, рассказ, диалог (беседа). 
Объѐм текста для чтения вслух – до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация. 
Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 
предложения, запятой при перечислении и обращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и 
их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand), 
апострофа. 
Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) 
изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 
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. 
Объѐм – 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексические единицы, 
изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единиц 
продуктивного минимума). 
Основные способы словообразования: 
аффиксация: 
образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence (performance/residence), -ity (activity); 
-ship (friendship); 
образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 
образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing (interested/interesting); 
конверсия: 
образование имени существительного от неопределѐнной формы глагола (to walk – a walk); 
образование глагола от имени существительного (a present – to present); 
образование имени существительного от прилагательного (rich – the rich); 
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные 
фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 
Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 
синтаксических конструкций английского языка. 
Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing the road.). 
Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные предложения в 
косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 
Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласование времен в рамках сложного 
предложения. 
Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police) со сказуемым. 
Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. 
Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 
Конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to + инфинитив глагол, be/get used to doing 
something, be/get used to something. 
Конструкция both … and …. 
Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to do 
smth). 
Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Past Perfect Tense, 
Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 
Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 
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Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени). 
Наречия too – enough. 
Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing и другие), none. 
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. 
Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках отобранного 
тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с их учѐтом. 
Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с традициями 
проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и 
других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 
(достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении 
образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально- 
культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка. 
Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 
Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: символики, 
достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии и 
прозы, доступных в языковом отношении. 
Развитие умений: 
кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка (культурные явления, события, 
достопримечательности); 
кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого языка 
(учѐных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и других людях); 
оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение 
объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации). 
Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, 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. 
Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 
Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 
прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов 
и основных функций в рамках изученной тематики. 
Содержание обучения в 9 классе. 
Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 
речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 
Внешность и характер человека (литературного персонажа). 
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись; 
компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодѐжная мода. 
Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе: проблемы и их 
решение. Переписка с иностранными сверстниками. 
Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам. Транспорт. 
Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Стихийные 
бедствия. 
Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и крупные 
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города, регионы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 
Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру: 
государственные деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение. 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог- 
расспрос), диалог-обмен мнениями: 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, 
поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать 
благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника; 
диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) выполнить 
просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 
предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своѐ 
отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с 
позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 
диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать еѐ, высказывать своѐ согласие 
(несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым 
событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и так далее. 
Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) 
иллюстраций, фотографий или без их использования с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 
стране (странах) изучаемого языка. 
Объѐм диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного диалога, до 6 
реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями. 
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); 
рассуждение; 
выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному (прочитанному); 
изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текста с выражением своего 
отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 
составление рассказа по картинкам; 
изложение результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) 
иллюстраций, фотографий, таблиц или без их использования. 
Объѐм монологического высказывания – 10–12 фраз. 
Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная 
(невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу повторить для уточнения 
отдельных деталей. 
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 
аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему 
(идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 
второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, 
несущественные для понимания основного содержания. 
Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение 
выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) 
форме, в воспринимаемом на слух тексте. 
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 



77 
 

рассказ, сообщение информационного характера. 
Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 – допороговому 
уровню по общеевропейской шкале). 
Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 
Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания 
текста. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему (основную 
мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по 
заголовку (началу текста), определять логическую последовательность главных фактов, событий, разбивать 
текст на относительно самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст (его отдельные части), 
игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать 
интернациональные слова. 
Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение находить 
прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 
имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения еѐ значимости для 
решения коммуникативной задачи. 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них информации. 
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения 
полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного 
анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную 
взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 
путѐм добавления выпущенных фрагментов. 
Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, статья 
научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, 
электронное сообщение личного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 
Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 – допороговому 
уровню по общеевропейской шкале). 
Объѐм текста (текстов) для чтения – 500–600 слов. 
Письменная речь. 
Развитие умений письменной речи: 
составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 
заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми 
в стране (странах) изучаемого языка; 
написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, 
принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объѐм письма – до 120 слов); 
создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы и (или) 
прочитанного/прослушанного текста (объѐм письменного высказывания – до 120 слов); 
заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного (прослушанного) текста; 
преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 
письменное представление результатов выполненной проектной работы (объѐм – 100–120 слов). 

Языковые знания и умения. 
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. 
Выражение модального значения, чувства и эмоции. 
Различение на слух британского и американского вариантов произношения в прослушанных текстах или 
услышанных высказываниях. 
Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 
чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного 
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характера, рассказ, диалог (беседа). 
Объѐм текста для чтения вслух – до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация. 
Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 
предложения, запятой при перечислении и обращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и 
их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand), 
апострофа. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) 
изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 
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. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для обеспечения 
логичности и целостности высказывания. 
Объѐм – 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). 
Основные способы словообразования: 
аффиксация: 
глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 
имѐн прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 
имѐн существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 
словосложение: 
образование сложных существительных путѐм соединения основы числительного с основой 
существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 
образование сложных существительных путѐм соединения основ существительных с предлогом (father-in- 
law); 
образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного с основой причастия 
настоящего времени (nice-looking); 
образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного с основой причастия 
прошедшего времени (well-behaved); 
конверсия: 
образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool). Многозначность лексических единиц. 
Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и 
аббревиатуры. 
Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at last, etc.). 
Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 
синтаксических конструкций английского языка. 
Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.). 
Условные предложения нереального характера (Conditional II). 
Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …. 
Конструкция I wish …. 
Предложения с конструкцией either … or, neither … nor. 
Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future 
Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/Past Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее 
употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive). 
Порядок следования имѐн прилагательных (nice long blond hair). 
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 отобранного 
тематического содержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи, традиции в питании и 
проведении досуга, система образования). 



79 
 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с 
традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня 
благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого 
языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными в 
языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 
Формирование элементарного представление о различных вариантах английского языка. 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально- 
культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка. 
Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении. 
Развитие умений: 
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; 
правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 
правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами неофициального 
общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 
кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 
кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого языка 
(основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании, достопримечательности); 
кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны (стран) изучаемого языка 
(учѐных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, спортсменов и других людей); 
оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение 
объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и другие ситуации). 
Компенсаторные умения. 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при говорении и 
письме – перифраза (толкования), синонимических средств, описание предмета вместо его названия, при 
непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых 
собеседником жестов и мимики. 
Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 
Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного содержания, 
прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов 
и основных функций в рамках изученной тематики. 
Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на уровне основного 

общего образования. 
В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 
обеспечивающие выполнение ФГОС ООО и его успешное дальнейшее образование. 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве 
учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают готовность 
обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 
том числе в части: 
гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
представление о способах противодействия коррупции; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 
активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 
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готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 
патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 
народов России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 
боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 
духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства; 
эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 
эмоционального воздействия искусства; 
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 
народного творчества; 
стремление к самовыражению в разных видах искусства; 
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 
форм вреда для физического и психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным 
состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 
трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, населенного 
пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 
изучаемого предметного знания; 
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 
развитие необходимых умений для этого; 
готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом 
личных и общественных интересов, и потребностей; 
экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 
окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 
путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 
социальной сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 
ценности научного познания: 
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ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 
развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 
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 неопределѐнности, открытость опыту и знаниям 
других; 
способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 
дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 
умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в 
соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 
использовать понятие и его свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также 
оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
умение оценивать свои действия с учѐтом 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, находить позитивное в произошедшей 
ситуации; 
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 
проводимого анализа; 
с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 
и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 
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; 
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проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование 
по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов 
между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, опыта, 
исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
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 учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать  и интерпретировать информацию различных видов и форм 
представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 
информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые 
задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 
сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность 
когнитивных навыков у обучающихся. 
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 выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 
самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей аудитории и в 
соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 
проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 
поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей 
всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать 
свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 
участниками взаимодействия; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 
разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед группой. 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 
социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
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У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных 
учебных действий: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 
принятие решений группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной 
задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 
алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте; 
проводить выбор и брать ответственность за решение. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных универсальных 
учебных действий: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 
адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретѐнному 
опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 
ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям. 
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; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций. 
У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть регулятивных 
универсальных учебных действий: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своѐ право на ошибку и такое же право 
другого; 
принимать себя и других, не осуждая; 
открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 
смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления 
собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
Предметные результаты 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 еѐ составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 
(учебно-познавательной).  
      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 разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, повествование 
(сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм 
монологического высказывания – до 9–10 фраз), выражать и кратко аргументировать своѐ мнение, излагать 
основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами 
(объѐм – 9–10 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 9–10 фраз); 
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 
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неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания 
текста (текстов) для аудирования – до 2 минут), прогнозировать содержание звучащего текста по началу 
сообщения; 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 
(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объѐм текста (текстов) для 
чтения – 350–500 слов), читать не сплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 
информацию, определять последовательность главных фактов (событий) в тексте; 
письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, 
соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объѐм сообщения – до 110 слов), 
создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы и (или) 
прочитанного (прослушанного) текста (объѐм высказывания – до 110 слов); 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть 
правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом до 110 слов, построенные на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения, владеть 
орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 
предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять 
электронное сообщение личного характера; 
3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующих норм лексической 
сочетаемости; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 
аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence, имена прилагательные с 
помощью префикса inter-; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с помощью 
конверсии (имя существительное от неопределѐнной формы глагола (to walk – a walk), глагол от имени 
существительного (a present – to present), имя существительное от прилагательного (rich – the rich); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, синонимы, 
антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения 
логичности и целостности высказывания; 
4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского языка, различных 
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коммуникативных типов предложений английского языка; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
предложения со сложным дополнением (Complex Object); 
все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 
повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные предложения в 
косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 
согласование времѐн в рамках сложного предложения; 
согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police), со сказуемым; 
конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 
конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 
конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 
конструкцию both … and …; 
конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to do 
smth); 
глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Past Perfect Tense, 
Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 
модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 
неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени); 
наречия too – enough; 
отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none; 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
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); 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе 
контекстуальную, догадку, при непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя 
значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 
основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
информации; 
7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках отобранного 
тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с их учѐтом; 
8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 
деятельности (говорении и письменной речи); 
9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 
применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 
безопасности при работе в сети Интернет; 
10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 
электронной форме; 
11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 
языка, людьми другой культуры; 
12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 
элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 
                              Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 
концу обучения в 9 классе: 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного 
характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями в рамках 
тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) 
зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) 
изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороны каждого собеседника); 
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, повествование 
(сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках 
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тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания – до 10–12 фраз), излагать основное 
содержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объѐм – 
10–12 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 10–12 фраз); 
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания 
текста (текстов) для аудирования – до 2 минут); 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 
(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объѐм текста (текстов) для 
чтения – 500–600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 
представленную в них информацию, обобщать и оценивать полученную при чтении информацию; 
письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, 
соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объѐм сообщения – до 120 слов), 
создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного 
(прослушанного) текста (объѐм высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя 
содержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной 
проектной работы (объѐм – 100–120 слов); 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть 
правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом 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. 
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 
предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять 
электронное сообщение личного характера; 
3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 
сочетаемости; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 
аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-, имена прилагательные с помощью 
суффиксов -able/-ible, имена существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложное 
прилагательное путѐм соединения основы числительного с основой существительного с добавлением 
суффикса -ed (eight-legged), сложное существительное путѐм соединения основ существительного с 
предлогом (mother-in-law), сложное прилагательное путѐм соединения основы прилагательного с основой 
причастия I (nice-looking), сложное прилагательное путѐм соединения наречия с основой причастия II (well- 
behaved), глагол от прилагательного (cool – to cool); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 
интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения 
логичности и целостности высказывания; 
4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов 
предложений английского языка; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); 
предложения с I wish; 
условные предложения нереального характера (Conditional II); 
конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather…; 
предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 
формы страдательного залога Present Perfect Passive; 
порядок следования имѐн прилагательных (nice long blond hair); 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
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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; 
иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны 
(стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка, оказывать помощь 
иностранным гостям в ситуациях повседневного общения; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, использовать при говорении 
и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при 
чтении и аудировании – языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не 
являющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или 
для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 
7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 
деятельности (говорении и письменной речи); 
8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 
применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 
безопасности при работе в сети Интернет; 
9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 
электронной форме; 
10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 
языка, людьми другой культуры; 
11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 
элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 
 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный (немецкий) язык». 
.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный (немецкий) язык» (предметная 
область «Иностранные языки») (далее соответственно – программа по второму иностранному (немецкому) 
языку, второй иностранный (немецкий) язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по второму иностранному (немецкому) языку. 
Пояснительная записка. 
Программа по второму иностранному (немецкому) языку на уровне основного общего образования 
составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, 
представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей 
программе воспитания. Программа по второму иностранному (немецкому) языку разработана с целью 
оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, даѐт 
представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на уровне основного общего 
образования средствами учебного предмета. Программа по второму иностранному (немецкому) языку 
устанавливает распределение обязательного предметного содержания по годам обучения, последовательность 
их изучения с учѐтом особенностей структуры немецкого языка, межпредметных связей второго 
иностранного (немецкого) языка с содержанием учебных предметов на уровне основного общего образования 
с учѐтом возрастных особенностей обучающихся.Изучение второго иностранного (немецкого) языка 
направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, способствует общему речевому 
развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 
Построение программы по второму иностранному (немецкому) языку имеет нелинейный характер и 

основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 
определяются новые требования. В процессе обучения освоенные на определѐнном этапе грамматические 
формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 
тематическом содержании речи. 
Одной из важных особенностей изучения второго иностранного (немецкого) языка является опора на 

сформированные в процессе изучения первого иностранного языка коммуникативные умения и 
сопоставление осваиваемых языковых явлений с первым иностранным и русским языками. Процесс изучения 
второго иностранного (немецкого) языка может быть интенсифицирован при следовании следующим 
принципам: 
принцип комплексности, который актуален не только в отношении взаимосвязанного обучения всем видам 
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речевой деятельности через интеграцию коммуникативных задач. Данный принцип обеспечивает 
формирование единой мультилингвальной коммуникативной компетенции через учѐт уровня развития 
коммуникативной компетенции в других языках и опору на неѐ; 
сопоставительный принцип, который проявляется через сравнение и сопоставление коррелирующих друг с 
другом языковых явлений родного, первого и второго иностранных языков. Реализация этого принципа 
выступает инструментом оптимизации обучения, формирования металингвистического сознания 
обучающихся; 
принцип интенсификации учебного труда обучающихся, который продиктован необходимостью ускорить 
учебный процесс и внутренними характеристиками овладения вторым иностранным языком, позволяющим 
это спроводить; 
принцип межкультурной направленности обучения, который позволяет расширить взгляд на процесс 
межкультурной коммуникации. В соответствии с этим принципом обязательными становятся 
сопоставительные приѐмы с социокультурным материалом, которые помогают, с одной стороны, избежать 
дублирования содержания обучения, а с другой – побуждают к анализу социокультурного содержания, 
рефлексии своей собственной культуры. 
Интенсификация учебного процесса возможна при использовании следующих стратегий: 

совершенствование познавательных действий обучающихся; 
перенос учебных умений; 
перенос лингвистических и социокультурных знаний, речевых умений; 
повышенные по сравнению с первым иностранным языком объѐмы нового грамматического и лексического 
материала; 
совместная отработка элементов лингвистических явлений; 
использование интегративных упражнений и заданий, требующих проблемного мышления; 
рациональное распределение классных и домашних видов работ; 
большая самостоятельность и автономность обучающегося в учении. 
Возрастание значимости владения несколькими иностранными языками, а также особенности организации 

учебного процесса при изучении второго иностранного (немецкого) языка приводит к переосмыслению целей 
и содержания обучения предмету. 
Цели иноязычного образования формулируются на ценностном когнитивном и прагматическом уровнях и 
воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах обучения. Иностранные языки 
являются средством общения и самореализации и социальной адаптации, развития умений поиска, обработки 
и использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота, 
развития национального самосознания. 
Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетенции обучающихся в 
единстве таких еѐ составляющих, как: 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах речевой деятельности 
(говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения, освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 
социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям стран 
(страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям обучающихся 5–9 классов на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), 
формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного общения; 
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 
средств при получении и передаче информации. 
Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами второго иностранного (немецкого) языка 
формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно- 
ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и 
компетенцию личностного самосовершенствования. 
Основными подходами к обучению второму иностранному (немецкому) языку признаются 
компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный, что 
предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в 
рамках содержания, отобранного для основного общего образования, использования новых педагогических 
технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и другие технологии) и 
использования современных средств обучения. 
Поскольку решение о включении второго иностранного языка в образовательную программу принимает 
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образовательная организация, то нет требований минимально допустимого количества учебных часов, 
выделяемых на его изучение. Однако рекомендуется выделять не менее 2 часов в неделю или 68 часов в год 
для достижения качественных результатов изучения второго иностранного (немецкого) языка. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения второго иностранного (немецкого) языка на уровне 
основного общего образования. Требования к предметным результатам для основного общего образования 
констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на втором иностранном 
(немецком) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и опосредованно, в том числе через 
Интернет) на уровне выживания (уровне А1 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения 
иностранным языком). При учѐте вышеназванных принципов интенсификации обучения и при условии 
изучения второго иностранного языка не менее 2 часов в неделю с 7по 9 класс может быть достигнут 
допороговый (А2) уровень владения вторым иностранным (немецким) языком. 

 
Содержание обучения в 8 классе. 
Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 
речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. 
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 
Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Посещение школьной библиотеки 
(ресурсного центра). Переписка с иностранными сверстниками. 
Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам. 
Природа: флора и фауна. Климат, погода. 
Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 
Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население, 
официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, 
обычаи). 
Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, художники, музыканты. 
Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды диалогов 
(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 
включающий различные виды диалогов): 
диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, 
поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать 
благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника; 
диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) выполнить 
просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 
предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 
диалог-расспрос – сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своѐ 
отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с 
позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 
Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) 
иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого 
языка. 
Объѐм диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи: 
создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных 
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типов речи: 
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера 
реального человека или литературного персонажа); 
повествование (сообщение); 
выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному (прочитанному); 
изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текста; 
составление рассказа по картинкам; 
изложение результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) 
иллюстраций, фотографий, таблиц. 
Объѐм монологического высказывания – 7–8 фраз. 
Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная 
(невербальная) реакция на услышанное, использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения 
отдельных деталей. 
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 
аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему 
(идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 
второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, 
несущественные для понимания основного содержания. 
Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение 
выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) 
форме, в воспринимаемом на слух тексте. 
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
рассказ, сообщение информационного характера. 
Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут. 

Смысловое чтение. 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему (основную 
мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по 
заголовку (началу текста), определять логическую последовательность главных фактов, событий, 
игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать 
интернациональные слова. 
Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение находить в 
прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) 
форме, оценивать найденную информацию с точки зрения еѐ значимости для решения коммуникативной 
задачи. 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них информации. 
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения 
полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного 
анализа отдельных частей текста, выборочного перевода). В ходе чтения с полным пониманием формируются 
и развиваются умения устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и 
событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 
Тексты для чтения: диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного произведения, отрывок из статьи 
научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, меню, электронное 
сообщение личного характера, стихотворение. 
Объѐм текста (текстов) для чтения – 250 слов. 
Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 
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составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 
заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 
гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 
написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, 
принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объѐм письма – до 80 слов); 
создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы и (или) 
прочитанного (прослушанного) текста (объѐм письменного высказывания – до 80 слов). 
Языковые знания и умения. 
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. 
Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного 
характера, рассказ, диалог (беседа). 
Объѐм текста для чтения вслух – до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация. 
Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 
предложения, запятой при перечислении. 
Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) 
изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 
речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 
Объѐм – 700 лексических единиц для продуктивного использования (включая 600 лексических единиц, 
изученных ранее) и 750 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 700 лексических единиц 
продуктивного минимума). 
Основные способы словообразования: 
аффиксация: образование имѐн существительных при помощи суффикса -ik (Grammatik). 
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 
Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zum Schluss и другие). 
Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте изученных морфологических форм и 
синтаксических конструкций немецкого языка. 
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 
вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 
Придаточные условные предложения с союзами wenn, trotzdem. 
Глаголы sitzen – setzen, liegen – legen, stehen – stellen, hängen при ответе на вопросы wohin? и wo?. 
Модальные глаголы (können, müssen, wollen, dürfen) в Präteritum. 
Форма сослагательного наклонения от глагола haben (Ich hätte gern drei Karten für das Musical „Elisabeth―.). 
Отрицания keiner, niemand, nichts, nie. 
Косвенный вопрос. Употребление глагола wissen. 
Употребление nicht и kein с sondern (Es gibt keine Kartoffeln, sondern Reis.). 
Глаголы с двойным дополнением (в дательном и винительном падежах). 
Склонение прилагательных. 
Предлоги, управляющие дательным и винительным падежами. 
Предлоги, управляющие дательным падежом. 
Предлоги места и направления. 
. 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 немецкоязычной среде, знание и использование в устной и 
письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики в рамках тематического 
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содержания. Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 
отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с их учѐтом. 
Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении. Знание социокультурного портрета родной страны 
и страны (стран) изучаемого языка: символики, достопримечательностей, культурных особенностей 
(национальные праздники, традиции), образцы поэзии и прозы, доступные в языковом отношении. 
Развитие умений: 
кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 
кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 
кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого языка 
(учѐных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах); 
оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение 
объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации). 
Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, использовать 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. 
Переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов. 
Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 
прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов 
и основных функций в рамках изученной тематики. 
Содержание обучения в 9 классе. 
. Коммуникативные умения. 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 
речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. 
Внешность и характер человека. 
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись, 
компьютерные игры). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Молодѐжная мода. 
Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе: проблемы и их 
решение. Переписка с иностранными сверстниками. 
Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам. 
Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Стихийные 
бедствия. 
Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и крупные 
города, регионы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 
Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру: 
государственные деятели, писатели, поэты. 

Говорение. 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести комбинированный диалог, 
включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог- 
расспрос), диалог-обмен мнениями: 
диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, 
поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать 
благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника; 
диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) выполнить 
просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 
предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 
диалог-расспрос – сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своѐ 
отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с 
позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 
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диалог-обмен мнениями – выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ, высказывать своѐ согласие 
(несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым 
событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие). 
Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) 
иллюстраций, фотографий или без их использования с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 
стране (странах) изучаемого языка. 
Объѐм диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного диалога, до 5 
реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями. 
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), рассуждение; 
выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному (прочитанному); 
изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текста с выражением своего 
отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 
составление рассказа по картинкам; 
изложение результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) 
иллюстраций, фотографий, таблиц или без их использования. 
Объѐм монологического высказывания – 7–9 фраз. 
Аудирование. 

При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя и одноклассников и вербально 
(невербально) реагировать на услышанное, использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения 
отдельных деталей. 
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 
аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему 
(идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 
второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу аудирования, игнорировать незнакомые слова, 
несущественные для понимания основного содержания. 
Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение 
выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) 
форме в воспринимаемом на слух тексте. 
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
рассказ, сообщение информационного характера. 
Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 – допороговому 
уровню по общеевропейской шкале). 
Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут. 

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. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему (основную 
мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по 
заголовку (началу текста), определять логическую последовательность главных фактов, событий, разбивать 
текст на относительно самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст (его отдельные части), 
игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать 
интернациональные слова. 
Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение находить в 
прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 
имплицитной (неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения еѐ значимости для 
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решения коммуникативной задачи. 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них информации. 
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения 
полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного 
анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную 
взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 
путѐм добавления пропущенных фрагментов. 
Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, статья 
научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, 
электронное сообщение личного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма). 
Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 – допороговому 
уровню по общеевропейской шкале). 
Объѐм текста (текстов) для чтения – 250–300 слов. 

Письменная речь. 
Развитие умений письменной речи: 
составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 
заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 
гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 
написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, 
принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объѐм письма – до 90 слов); 
создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы и (или) 
прочитанного (прослушанного) текста (объѐм письменного высказывания – до 90 слов); 
заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного (прослушанного) текста; 
письменное представление результатов выполненной проектной работы (объѐм – 90 слов). 
Языковые знания и умения. 
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. 
Выражение модального значения, чувства и эмоции. Чтение вслух небольших текстов, построенных на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 
демонстрирующих понимание текста. 
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного 
характера, рассказ, диалог (беседа). 
Объѐм текста для чтения вслух – до 100 слов. 

Графика, орфография и пунктуация. 
Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 
предложения, запятой при перечислении. 
Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) 
изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 
. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 
речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 
Объѐм – 850 лексических единиц для продуктивного использования (включая 700 лексических единиц, 
изученных ранее) и 900 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 850 лексических единиц 
продуктивного минимума). 
Основные способы словообразования: 
аффиксация: 
образование имѐн существительных при помощи суффиксов -ie (die Biologie), -um (das Museum); 
образование имѐн прилагательных при помощи суффиксов -sam (erholsam), -bar (lesbar). 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Сокращения и аббревиатуры. 
Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zum Schluss и другие). 
Грамматическая сторона речи. 
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Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте изученных морфологических форм и 
синтаксических конструкций немецкого языка. 
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 
вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 
Глаголы во временных формах страдательного наклонения (Präsens, Präteritum). 
Придаточные относительные предложения, вводимые относительными местоимениями в именительном и 
винительном падежах. 
Образование предпрошедшего времени Plusquamperfekt. 
Придаточные относительные предложения с wo, was, wie. 
Придаточные предложения цели с союзом damit. 
Сложноподчинѐнные предложения времени с союзом nachdem. 
Инфинитивный оборот Infinitiv + zu. 
Инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv. 
Образование будущего времени Futur I: werden + Infinitiv. 
Глагол lassen + Akkusativ + Infinitiv. 
Глагол lassen в Perfekt. 
Косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/Indirekte Frage (ob-Sätze). 
Склонение прилагательных. 
Указательные местоименные наречия da(r) + наречия (davor, dabei, darauf и другие). 
Превосходная степень сравнения прилагательных и наречий. 
Возвратные местоимения в дательном и винительном падежах. 
Предлог родительного падежа wegen. 
Указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben. 
. 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 немецкоязычной среде, знание и использование в устной и 
письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного 
тематического содержания. 
Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: символики, 
достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии и 
прозы, доступных в языковом отношении. 
Формирование элементарного представления о различных вариантах немецкого языка. 
Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках отобранного 
тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с их учѐтом. 
Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении. Соблюдение норм вежливости в межкультурном 
общении. 
Развитие умений: 
писать своѐ имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком языке; 
правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете); 
правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами неофициального 
общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 
кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 
кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого языка 
(основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и в питании, достопримечательности); 
кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого языка 
(учѐных, писателях, поэтах, художниках, композиторах, музыкантах, спортсменах); 
оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение 
объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и другие ситуации). 
Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, при говорении и 
письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при 
непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых 
собеседником жестов и мимики. 
Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 
Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 
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прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов 
и основных функций в рамках изученной тематики. 
. Планируемые результаты освоения программы по второму иностранному (немецкому) языку на уровне 
основного общего образования. 
В результате изучения второго иностранного (немецкого) языка у обучающегося будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты, отвечающие требованиям ФГОС к освоению 
основной образовательной программы основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве 
учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания, и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают готовность 
обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на еѐ 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, уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных институтов в 
жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной совместной 
деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 
образовательной организации, готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь 
людям, нуждающимся в ней); 
2) патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 
народов России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 
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 своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства; 
4) эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 
эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения; 
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 
народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 
форм вреда для физического и психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде; 
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способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
умение принимать себя и других не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным 
состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 
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, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 
с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; 
7) экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 
окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 
путей их решения; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 
социальной сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 
развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 
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. 
9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 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 неопределѐнности, открытость опыту и знаниям 
других; 
способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 
дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 
умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в 
соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 
использовать понятие и его свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также 
оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
умение оценивать свои действия с учѐтом 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, находить позитивное в произошедшей 
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ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия (выявлять и 
характеризовать существенные признаки объектов (явлений) как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 
проводимого анализа; 
с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 
и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия (использовать 

вопросы как исследовательский инструмент познания) как часть познавательных универсальных учебных 
действий: 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желаемым состоянием ситуации, объекта, 
самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 
позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование 
по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, опыта, 
исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
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 учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев, выбирать, анализировать, 
систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления, находить 
сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 
информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые 
задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 
сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой познавательных универсальных учебных действий обеспечивает сформированность 
когнитивных навыков у обучающихся. 

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 благожелательности общения; 
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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 учѐтом задач презентации и особенностей аудитории и в 
соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 
проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 
поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей 
всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен мнений, мозговые штурмы и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать 
свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 
участниками взаимодействия; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 
разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед группой. 
Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает сформированность 
социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 
принятие решений группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной 
задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 
алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте, проводить выбор и брать ответственность 
за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных универсальных 
учебных действий: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения, учитывать контекст и предвидеть трудности, 
которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретѐнному 
опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 
ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели условиям. 
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; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть регулятивных 
универсальных учебных действий: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать своѐ право на ошибку и такое же право 
другого, принимать себя и других не осуждая, открытость себе и другим, осознавать невозможность 
контролировать всѐ вокруг. 
Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает формирование 
смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления 
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собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (немецкому) языку. 
Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (немецкому) языку к концу 

обучения в 8 классе. 
Коммуникативные умения. 
Говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, 
комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи 
для 8 класса в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными 
опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик 
со стороны каждого собеседника); 
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, повествование 
(сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм 
монологического высказывания – до 7–8 фраз), выражать и кратко аргументировать своѐ мнение, излагать 
основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами 
(объѐм – 7–8 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 7–8 фраз). 
Аудирование: 
воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 
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языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста 
(текстов) для аудирования – до 1,5 минут). 
Смысловое чтение: 
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 
явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 
запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объѐм текста (текстов) для чтения – 250 
слов), читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию. 
Письменная речь: 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 
стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 
этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объѐм сообщения – до 80 слов), создавать небольшое 
письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) 
текста (объѐм высказывания – до 80 слов). 
Языковые знания и умения. 
Фонетическая сторона речи: 
различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и 
фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 
фразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие 
тексты объѐмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно основным 
правилам чтения. 
Графика, орфография и пунктуация: 
правильно писать изученные слова; 
использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 
перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 
Лексическая сторона речи: 
распознавать в устной речи и письменном тексте 750 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 700 лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующих норм лексической 
сочетаемости; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 
аффиксации: имена существительные при помощи суффикса -ik; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, синонимы, 
антонимы; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения 
логичности и целостности высказывания. 
Грамматическая сторона речи: 
понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка, различных 
коммуникативных типов предложений немецкого языка; 
распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 
придаточные условные предложения с союзами wenn, trotzdem; 
глаголы sitzen – setzen, liegen – legen, stehen – stellen, hängen при ответе на вопросы wohin? и wo?; 
модальные глаголы (können, müssen, wollen, dürfen) в Präteritum; 
форма сослагательного наклонения от глагола haben (Ich hätte gern drei Karten für das Musical „Elisabeth―.); 
отрицания keiner, niemand, nichts, nie; 
косвенный вопрос; 
употребление глагола wissen; 
употребление nicht и kein с sondern (Es gibt keine Kartoffeln, sondern Reis.); 
глаголы с двойным дополнением (в дательном и винительном падежах); 
склонение прилагательных; 
предлоги, управляющие дательным и винительным падежами; 
предлоги, управляющие дательным падежом; 
предлоги места и направления. 
Социокультурные знания: 
осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 
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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 и другие ситуации). 
Компенсаторные умения: 
использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку, при 
непосредственном общении переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов, 
игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 
прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 
владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического содержания 
речи, по частям речи, по словообразовательным элементам; 
рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 
деятельности (говорении и письменной речи); 
участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с применением 
информационно- коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной безопасности при 
работе в Интернете; 
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. 
Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (немецкому) языку к концу 

обучения в 9 классе. 
Коммуникативные умения. 
Говорение: 
вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного характера, 
диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями в рамках тематического 
содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными 
опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка 
(до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, повествование 
(сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках 
тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания – до 7–9 фраз), излагать основное 
содержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объѐм – 7– 
9 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы; (объѐм – 7–9 фраз). 
Аудирование: 
воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 
языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста 
(текстов) для аудирования – до 1,5 минут). 
Смысловое чтение: 
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 
явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 
запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объѐм текста (текстов) для чтения – 250– 
300 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 
информацию. 
Письменная речь: 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 
стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 
этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объѐм сообщения – до 90 слов), создавать небольшое 
письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста 
(объѐм высказывания – до 90 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного 



103 
 

(прослушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объѐм – 90 
слов). 
Языковые знания и умения. 
Фонетическая сторона речи: 
различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и 
фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 
фразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие 
тексты объѐмом до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 
и соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения. 
Графика, орфография и пунктуация: 
правильно писать изученные слова; 
использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 
перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 
Лексическая сторона речи: 
распознавать в устной речи и письменном тексте 900 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 850 лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 
сочетаемости; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 
аффиксации: имена существительные при помощи суффиксов -ie, -um, имена прилагательные при помощи 
суффиксов -sam, -bar; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, сокращения и 
аббревиатуры; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения 
логичности и целостности высказывания. 
Грамматическая сторона речи: 
понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов 
предложений немецкого языка; 
распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 
глаголы во временных формах страдательного наклонения (Präsens, Präteritum); 
придаточные относительные предложения, вводимые относительными местоимениями в именительном и 
винительном падежах; 
образование предпрошедшего времени Plusquamperfekt; 
придаточные относительные предложения с wo, was, wie; 
придаточные предложения цели с союзом damit; 
сложноподчинѐнные предложения времени с союзом nachdem; 
инфинитивный оборот Infinitiv + zu; 
инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv; 
образование будущего времени Futur I: werden + Infinitiv; 
глагол lassen + Akkusativ + Infinitiv; 
глагол lassen в Perfekt; 
косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/Indirekte Frage (ob-Sätze); 
склонение прилагательных; 
указательные местоименные наречия da(r) + наречия (davor, dabei, darauf и другие); 
превосходная степень сравнения прилагательных и наречий; 
возвратные местоимения в дательном и винительном падежах; 
предлог родительного падежа wegen; 
указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben. 
Социокультурные знания и умения: 
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); 
иметь элементарные представления о различных вариантах немецкого языка; 
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны 
(стран) изучаемого языка; 
представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 
оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения. 
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Компенсаторные умения: 
использовать при говорении переспрос, использовать при говорении и письме перифраз (толкование), 
синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при чтении и аудировании языковую 
догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 
понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации; 
владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического содержания 
речи по частям речи, по словообразовательным элементам; 
рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 
деятельности (говорении и письменной речи); 
участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на иностранном языке с 
применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 
безопасности при работе в Интернете; 
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. 

 
 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень). 

Федеральная 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. 

Пояснительная записка. 

Программа по математике для обучающихся 8–9 классов разработана на основе ФГОС ООО. В 

программе по математике учтены идеи и положения концепции развития математического образования в 

Российской Федерации. 

Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего мира – пространственные 

формы и количественные отношения (от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей). Математические знания обеспечивают 

понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретацию 

социальной, экономической, политической информации, дают возможность выполнять расчѐты и составлять 

алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приѐмами геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях 

неопределѐнности и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль мышления, проявляющийся 

в определѐнных умственных навыках. Обучающиеся осваивают такие приѐмы 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 воспитание умений действовать по 

заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач – 
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основой учебной деятельности на уроках математики – развиваются творческая и прикладная стороны 

мышления. 

Обучение математике даѐт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические 

средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

При изучении математики осуществляется общее знакомство с методами познания 

действительности, представлениями о предмете и методах математики, их отличии от методов других 

естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач. 

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. 

Основные линии содержания программы по математике в 7–9 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, распределѐнное 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 еѐ, образуя прочные множественные 

связи. 

В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным предметом на уровне 

основного общего образования. В 8–9 классах математика традиционно изучается в рамках следующих 

учебных курсов:  в 8–9 классах – курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) и 

«Геометрия».  

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики (базовый уровень) на уровне 
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основного общего образования,  в 8 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 9 классе – 204 часа (6 часов в 

неделю). 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты освоения программы по математике характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к 

достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества 

(например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности 

учѐного; 

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 учѐтом личных интересов и общественных 

потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы 

человеческой деятельности, этапов еѐ развития и значимости для развития цивилизации, овладением языком 

математики и математической культурой как средством познания мира, овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 
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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 неопределѐнности, 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 своѐ развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски 

и последствия, формировать опыт. 

В результате освоения программы по математике на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, характеризующиеся овладением 

универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и 

универсальными регулятивными действиями. 

Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 

процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира, применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений 

между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать 
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гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование 

по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в 

новых условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть универсальных 

познавательных учебных действий: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков 

обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальных коммуникативных 

учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, точно, 

грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения 

задачи и полученным результатам; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 

высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать 

разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно 

выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей аудитории. 

. 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. 
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Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и 

жизненных навыков личности. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

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

с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты 

решений с учѐтом новой информации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть универсальных регулятивных 

учебных действий: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 
задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретѐнному опыту. 

Предметные результаты освоения программы по математике представлены по годам обучения в 

рамках отдельных учебных курсов: в 7–9 классах – курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика». 

Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра» в 8–9 классах (далее соответственно – 

программа учебного курса «Алгебра», учебный курс). 

Пояснительная записка. 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она обеспечивает 

изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного циклов, еѐ освоение необходимо 

для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных представлений о 

происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой явлений 

и процессов в природе и обществе, роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном цифровом обществе. Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, 

находить закономерности, требует критичности мышления, способности аргументированно обосновывать 

свои действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие 

логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение 

и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объѐм 

самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач является реализацией 

деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего образования основное 

место занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», 

«Уравнения и неравенства», «Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на 
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протяжении трѐх лет изучения курса, взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения учебного 

курса обучающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В 

связи с этим в программу учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы логики, представленные во 

всех основных разделах математического образования и способствующие овладению обучающимися основ 

универсального математического языка. Содержательной и структурной особенностью учебного курса 

«Алгебра» является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения математики, 

способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие 

понятия о числе на уровне основного общего образования связано с рациональными и иррациональными 

числами, формированием представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии 

отнесено к среднему общему образованию. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравнения и 

неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, необходимого для 

решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных задач. На уровне основного 

общего образования учебный материал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра 

демонстрирует значение математики как языка для построения математических моделей, описания процессов 

и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм способствует развитию воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение обучающимися знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов и 

явлений в природе и обществе. Изучение материала способствует развитию у обучающихся умения 

использовать различные выразительные средства языка математики – словесные, символические, 

графические, вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Согласно учебному плану в 8–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который включает 

следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», 

«Уравнения и неравенства», «Функции». 
 

. 

Содержание обучения в 8 классе. 

Числа и вычисления. 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию 

числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 

Степень с целым показателем и еѐ свойства. Стандартная запись числа. 

Алгебраические выражения. 

Квадратный трѐхчлен, разложение квадратного трѐхчлена на множители. 
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Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, 

деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 

Уравнения и неравенства. 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, 

сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных уравнений с двумя 
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переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. 

Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с одной переменной. 

Функции. 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания функций. 

График функции. Чтение свойств функции по еѐ графику. Примеры графиков функций, отражающих 

реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики. Функции y 
 

= x2, y = x3, y =    , y=|x|. Графическое решение уравнений и систем уравнений. 

Содержание обучения в 9 классе. 

Числа и вычисления. 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. Множество 

действительных чисел, действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное 

соответствие между множеством действительных чисел и координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными числами. 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 

Приближѐнное значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 

Уравнения и неравенства. 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное уравнение. 

Примеры решения уравнений третьей и четвѐртой степеней разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим методом. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое – второй степени. 

Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных неравенств с одной 

переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя 

переменными. 

. Функции. 

Квадратичная функция, еѐ график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, ось 

симметрии параболы. 

 
Графики функций: , и их 

свойства. 

Числовые последовательности и прогрессии. 
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Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и 

формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на координатной 

плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра». 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 классе. 

Числа и вычисления. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы, арифметические действия с рациональными 

числами. 

Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способы и приѐмы вычисления 

значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в 

обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых выражений. 

Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, пропорциональностью 

величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач с учѐтом ограничений, связанных со 

свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения. 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять еѐ в процессе освоения 

учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных слагаемых, 

раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять формулы 

квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего 

множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращѐнного умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выражений. 

Уравнения и неравенства. 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного уравнения 

к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 
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Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными, пользуясь 

графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически. 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию задачи, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Функции. 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи, отрезки, 

интервалы, записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, строить графики линейных 

функций. Строить график функции y = |х|. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объѐм работы. 

Находить значение функции по значению еѐ аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать и интерпретировать 

информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 классе. 

Числа и вычисления. 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, 

округления и вычислений, изображать действительные числа точками на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни, используя при 

необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней числа 10. 

Алгебраические выражения. 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трѐхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства. 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух 

уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением 

графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, 

то сколько, и прочее). 
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Переходить от словесной формулировки задачи к еѐ алгебраической модели с помощью составления 

уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 

результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные неравенства с 

одной переменной и их системы, давать графическую иллюстрацию множества решений неравенства, 

системы неравенств. 

. Функции. 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения), 

определять значение функции по значению аргумента, определять свойства функции по еѐ графику. 

Строить графики элементарных функций вида: 
 
 

, описывать свойства числовой функции по еѐ 

графику. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 классе. 

Числа и вычисления. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значения числовых 

выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых 

выражений. 

Уравнения и неравенства. 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно- 

рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравнений, в 

которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или системы 

двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением 

графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, 

то сколько, и прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение неравенств на числовой 

прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное неравенство, 

изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции. 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на координатной 
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плоскости графиков функций вида: 
 
 

, в 

зависимости от значений коэффициентов, описывать свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства 

квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций из 

реальной жизни, физики, геометрии. 

. Числовые последовательности и прогрессии. 
Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из реальной жизни 

(с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

. Федеральная рабочая программа учебного курса «Геометрия» в 8–9 классах (далее соответственно – 

программа учебного курса «Геометрия», учебный курс). 

Пояснительная записка. 

. Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей целью обеспечить 

изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное расположение, опирается на логическую, 

доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне основного общего образования заключается в 

том, что обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, 

доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от 

противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. 

Целью изучения геометрии является использование еѐ как инструмента при решении как 

математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Обучающийся должен 

научиться определять геометрическую фигуру, описывать словами чертѐж или рисунок, найти площадь 

земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража 

для автомобиля. При решении задач практического характера обучающийся учится строить математические 

модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать полученный результат. 

Важно подчѐркивать связи геометрии с другими учебными предметами, мотивировать использовать 

определения геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение полученных умений в физике и 

технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод 

координат» и «Теорема Пифагора». 

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы содержания: «Геометрические 

фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», «Декартовы координаты на плоскости», 

«Векторы», «Движения плоскости», «Преобразования подобия». 
Содержание обучения в 8 классе. 

Четырѐхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи параллелограммов 

(прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, еѐ свойства и 
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признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных 

отрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, параллелограмма, 

ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное тригонометрическое 

тождество. Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и секущими. 

Вписанные и описанные четырѐхугольники. Взаимное расположение двух окружностей. Касание 

окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

Содержание обучения в 9 классе. 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач с 
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использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о 

квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные векторы, 

коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов, применение для 

нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, пересечение 

окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, вычисление длин 

дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). Параллельный 

перенос. Поворот. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия». 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 классе. 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, изображать 

геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные и угловые величины. 

Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

Проводить грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеров 

природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

Строить чертежи к геометрическим задачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, проведѐнной 

к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. Определять 

параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной прямой до точек другой прямой. 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических задачах с 

использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов, образованных при 

пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и серединный 

перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, пользоваться их 

свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить еѐ центр. Пользоваться 

фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке, и о том, что серединные 
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перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярности 

касательной и радиуса, проведѐнного к точке касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практический смысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

146.6.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 классе. 

Распознавать основные виды четырѐхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами при 

решении геометрических задач. 

Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при решении 

геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных отрезках, применять 

их для решения практических задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. Строить 

математическую модель в практических задачах, самостоятельно проводить чертѐж и находить 

соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. 

Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных углах, углах 

между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырѐхугольника, применять свойства описанного четырѐхугольника 

при решении задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач реальной 

жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрии (пользуясь, где 

необходимо, калькулятором). 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 классе. 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные элементы 

прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить (с помощью 

калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для нахождения 

соотношений между тригонометрическими величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов треугольника 

(«решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. 

Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углы у подобных 

фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в 

окружающем мире. 
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Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о квадрате 

касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в решении 

геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин и 

углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических и 

практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окружности и 

радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять полученные умения в 

практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в простейших случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач реальной 

жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрических функций 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Федеральная рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» в 7–9 классах (далее 

соответственно – программа учебного курса «Вероятность и статистика», учебный курс). Реализуется как 

внеурочная деятельность. 

Пояснительная записка. 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всѐ большую значимость, как 

с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, необходимом каждому человеку. 

Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в области 

вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолжения образования и для успешной 

профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А для 

обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо в том числе 

хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся функциональную 

грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные расчѐты. 

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и представления данных из 

различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным интересам. 

Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчѐта числа вариантов, в том 

числе в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов создаѐт математический фундамент для 

формирования компетенций в области информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и 

вероятности обогащаются представления обучающихся о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность и 
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статистика» основного общего образования выделены следующие содержательно-методические линии: 

«Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение 

в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой для 

формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, представленной в 

таблицах, на диаграммах и графиках, до сбора, представления и анализа данных с использованием 

статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и 

интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над 

факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и тенденций 

становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое значение имеют 

практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении учебного 

курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в случайных 

экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами, позволяющими 

ставить и решать более сложные задачи. В учебный курс входят начальные представления о случайных 

величинах и их числовых характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и основными 

операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для решения задач, а также 

использования в других математических курсах и учебных предметах. 

В 8–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: 

«Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение 

в теорию графов». 

 
Содержание обучения в 8 классе. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, 

пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, 
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распределительное, включения. Использование графического представления множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. Диаграмма 

рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между маловероятными и 

практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь между 

числом вершин и числом рѐбер. Правило умножения. Решение задач с помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. Несовместные 

события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило умножения. Независимые 

события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на нахождение вероятностей с помощью 

дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

Содержание обучения в 9 классе. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение и 

построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение задач с 

использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка и из дуги 

окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний Бернулли. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и дисперсия. Примеры 

математического ожидания как теоретического среднего значения величины. Математическое ожидание и 

дисперсия случайной величины «число успехов в серии испытаний Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и значение закона 

больших чисел в природе и обществе. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и статистика». 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 классе. 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять данные в виде таблиц, 

строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на 

диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин, 

антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 классе. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, 
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представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер рассеивания 

(размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам измерений и 

наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных событий, в том 

числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, числовая 

прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над множествами: 

объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, применять свойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания процессов и 

явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и курсов. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 классе. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием комбинаторных 

правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том числе средние 

значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами проведѐнных 

измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 

равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях испытаний 

Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в случайной 

изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

 
 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание». 
Федеральная 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. 

Пояснительная записка. 
. 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 учѐтом федеральной рабочей программы 
воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части ООП ООО. 
. Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией функции интеграции 
молодѐжи 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 
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общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 
Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях его развития в 

современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и 
гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к служению 
Отечеству, приверженности национальным ценностям. 
Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной информации помогает 

обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической и политической 
коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые 
сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 
Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и общественных ценностей 
и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», формированию способности к рефлексии, 
оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования являются: 
воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 
развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, приверженности 
правовым принципам, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской 
Федерации; 
развитие личности на исключительно важном этапе еѐ социализации ‒ в подростковом возрасте, становление 
еѐ духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения, основанного на 
уважении закона и правопорядка, развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к 
высокопроизводительной, наукоѐмкой трудовой деятельности; 
формирование у обучающихся целостной картины общества, соответствующее современному уровню знаний 
и доступной по содержанию для обучающихся подросткового возраста; освоение обучающимися знаний об 
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих общественные 
отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 
ролей человека и гражданина; 
владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных источников и 
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 
в жизни гражданского общества и государства); 
создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с различными 
политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами для 
реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском обществе; 
формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для 
соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается с 6 по 9 класс, 
общее количество рекомендованных учебных часов составляет 136 часов, по 1 часу в неделю при 34 учебных 
неделях. 
Содержание обучения в 8 классе. 

. Человек в экономических отношениях. 
Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 
Экономическая система и еѐ функции. Собственность. Производство ‒ источник экономических благ. 
Факторы производства. Трудовая деятельность. Производительность труда. Разделение труда. 
Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 
Обмен. Деньги и их функции. Торговля и еѐ формы. Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и 
предложение. 
Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 
Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность производства. 
Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 
Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники фондового 
рынка). Услуги финансовых посредников. 
Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платѐжная карта, денежные переводы, 
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обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителя 
финансовых услуг. 
Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские товары и товары 
длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый 
план. Способы и формы сбережений. 
Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. Государственный 
бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика Российской Федерации. 
Государственная политика по развитию конкуренции. 
Человек в мире культуры. 

Культура, еѐ многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование личности. Современная 
молодѐжная культура. 
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. 
Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном обществе. Образование в 
Российской Федерации. Самообразование. 
Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 
Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода вероисповедания. 
Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения в Российской Федерации. 
Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 
Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная культура и 
информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 
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Содержание обучения в 9 классе. 
Человек в политическом измерении. 

Политика и политическая власть. Государство ‒ политическая организация общества. Признаки государства. 
Внутренняя и внешняя политика. 
Форма государства. Монархия и республика ‒ основные формы правления. Унитарное и федеративное 
государственно-территориальное устройство. 
Политический режим и его виды. 
Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество. 
Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, их роль в демократическом 
обществе. 
Общественно-политические организации. 
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. 
Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Российской Федерации. 
Президент ‒ Глава государства Российская Федерация. Федеральное Собрание Российской Федерации: 
Государственная Дума Российской Федерации и Совет Федерации. Правительство Российской Федерации. 
Судебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд 
Российской Федерации. 
Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 
Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации: 
республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ. 
Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 
Местное самоуправление. 
Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. Гражданство Российской 
Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации. 
Человек в системе социальных отношений. 
Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 
Социальная мобильность. 
Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка. 
Социализация личности. 
Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные роли членов семьи. 
Этнос и нация. Россия ‒ многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге культур. 
Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты и пути их разрешения. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика 
негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире. 
Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия глобализации, еѐ 
противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическая ситуация и способы еѐ 
улучшения. 
Молодѐжь ‒ активный участник общественной жизни. Волонтѐрское движение. 
Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 
Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода и спорт. 
Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности общения в виртуальном 
пространстве. 
Перспективы развития общества. 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 
Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские социокультурные 

и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность 
обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии 
собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе 
развития у обучающихся установки на решение практических задач социальной направленности и опыта 
конструктивного социального поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том 
числе в части: 
1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, 
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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 (волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 
2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 
Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение к достижениям своей Родины ‒ 
России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому, природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 
3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 
нравственного выбора, готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей 
с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; активное неприятие 
асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 
пространства; 
4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной 
культуры как средства коммуникации и самовыражения, понимание ценности отечественного и мирового 
искусства, этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных 
видах искусства; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание 
ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни, 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 
форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 
безопасного поведения в Интернет-среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 
меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 
опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая, сформированность 
навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 
6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (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 учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; 
7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка 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; 
8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 
об основных закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной 
и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение 
основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 
поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 
деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 
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социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниям 
других; 
способность действовать в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниям других, повышать 
уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 
дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 
умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в 
соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 
использовать понятие и его свойства при решении задач (далее ‒ оперировать понятиями), а также 
оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления 
вызовов, возможных глобальных последствий; 
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать 
риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть 
готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у обучающегося будут 
сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 
выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 
устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их обобщения и 
сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 
и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 
осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

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 проведѐнного 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. 
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 учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
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выбирать, анализировать, систематизировать  и интерпретировать информацию различных видов и форм 
представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 
информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 
оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 
сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 
предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 
формулировать свои возражения; 
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 
нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 
позиций; 
публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей аудитории и в 
соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 
учебных действий: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 
принятие решений в группе); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной 
задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 
алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте; 
проводить выбор и брать ответственность за решение. 
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 еѐ достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей 
всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать 
свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 
участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта 
перед группой. 
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 еѐ изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 
адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретѐнному 
опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 
ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; 
принимать себя и других, не осуждая; 
открытость себе и другим. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне основного общего образования 
должны обеспечивать: 
1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 
взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института, характерных чертах 
общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая 
правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 
отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового 
законодательства), процессах и явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, 
духовной и политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 
государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в 
том числе несовершеннолетнего), системе образования в Российской Федерации; основах государственной 
бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 
противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и 
государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 
2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита 
человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали 
и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое 
единство народов России, преемственность истории нашей Родины), государство как социальный институт; 
3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, социальных 
объектов, явлений, процессов определѐнного 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; 
4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 
классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной 
жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 
5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, социальные 
объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 
6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных 
сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия общества и 
природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи политических 
потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 
7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей 
явлений, процессов социальной действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли 
информации и информационных технологий в современном мире, социальной и личной значимости 
здорового образа жизни, роли непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека 
и общества; необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции, проведения в 
отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для осмысления личного социального 
опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 
8) умение с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни и личного социального 
опыта определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своѐ отношение к 
явлениям, процессам социальной действительности; 
9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 



131 
 

выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в 
различных сферах общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и инвестирования 
сбережений; 
10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений из 
Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе 
план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 
предложенные модели в текст; 
11) овладение приѐмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 
аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 
Интернете; 
12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 
социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе 
учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить еѐ с собственными знаниями о моральном и правовом 
регулировании поведения человека, личным социальным опытом, используя обществоведческие знания, 
формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 
13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 
моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности (включая вопросы, 
связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления 
финансовых махинаций, применения недобросовестных практик), осознание неприемлемости всех форм 
антиобщественного поведения; 
14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, в 
практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной 
жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя 
финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей, для анализа потребления 
домашнего хозяйства, составления личного финансового плана, 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; 
15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и составления 
простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного финансового плана, 
резюме); 
16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 
общества (гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур), осознание ценности культуры и традиций народов России. 
К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по обществознанию: 
Человек в экономических отношениях: 

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, еѐ основных проявлениях, экономических 
системах, собственности, механизме рыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли 
государства в экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной 
политики, о влиянии государственной политики на развитие конкуренции; 
характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических системах, объекты 
спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 
приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и проявления основных 
функций различных финансовых посредников, использования способов повышения эффективности 
производства; 
классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) механизмы 
государственного регулирования экономики; 
сравнивать различные способы хозяйствования; 
устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 
государстве; 
использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) результатов 
экономической деятельности; для объяснения основных механизмов государственного регулирования 
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экономики, государственной политики по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций 
предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости правомерного налогового 
поведения; 
определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с использованием обществоведческих 
знаний, фактов общественной жизни своѐ отношение к предпринимательству и развитию собственного 
бизнеса; 
решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономических действий, на 
основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов с использованием различных способов 
повышения эффективности производства, отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в 
сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 
осмысленно читать тексты экономической тематики, преобразовывать текстовую экономическую 
информацию в модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о свободных и экономических благах, о 
видах и формах предпринимательской деятельности, экономических и социальных последствиях 
безработицы; 
извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с 
различными формами финансового мошенничества; 
анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную 
информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов) и публикаций СМИ, соотносить еѐ с личным социальным опытом; используя обществоведческие 
знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 
оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономической рациональности 
(сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; граждан, защищающих свои 
экономические интересы; практики осуществления экономических действий на основе рационального выбора 
в условиях ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективности 
производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых 
мошенничеств, применения недобросовестных практик); 
приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в практической 
деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, структуры семейного 
бюджета, составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив 
в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том 
числе финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки 
собственных перспектив в профессиональной сфере; 
приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, заявление, резюме); 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной 
и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми 
разных культур. 

Человек в мире культуры: 
осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о науке и образовании, 
системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об 
информации как важном ресурсе современного общества; 
характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и нравственности, гуманизм, 
милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сферу деятельности, информационную 
культуру и информационную безопасность; 
приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования; влияния 
образования на социализацию личности; правил информационной безопасности; 
классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 
сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды искусств; 
устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования личности, 
взаимовлияние науки и образования; 
использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 
определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с использованием обществоведческих 
знаний, фактов общественной жизни своѐ отношение к информационной культуре и информационной решать 
познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия духовной культуры; 
осмысленно читать тексты по проблемам развития современной культуры, составлять план, преобразовывать 
текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в 
текст; 
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осуществлять поиск информации об ответственности современных учѐных, о религиозных объединениях в 
Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видах мошенничества в Интернете в 
разных источниках информации; 
анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную информацию, 
представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, 
науки и образования; 
оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества; 
использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в сфере 
духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и регламентом; 
приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей разных культур, 
национальных и религиозных ценностей. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 
программы по обществознанию: 
Человек в политическом измерении: 

осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешней политике, о 
демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о 
формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 
характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии, демократические 
ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое государство; 
приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-территориального 
устройства и политическим режимом; реализации функций государства на примере внутренней и внешней 
политики России; политических партий и иных общественных объединений граждан; законного участия 
граждан в политике; связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 
классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы государства; типы 
политических партий; типы общественно-политических организаций; 
сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с другими видами 
власти в обществе; демократические и недемократические политические режимы, унитарное и федеративное 
территориально-государственное устройство, монархию и республику, политическую партию и общественно- 
политическое движение, выборы и референдум; 
устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и государством; между 
правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи политических потрясений и социально- 
экономических кризисов в государстве; 
использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической власти, значения 
политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского 
общества; для осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли 
информации и информационных технологий в современном мире для аргументированного объяснения роли 
СМИ в современном обществе и государстве; 
определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения в политике с точки 
зрения социальных ценностей и правовых норм; 
решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные 
взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, члена политической 
партии, участника общественно-политического движения; 
осмысленно читать Конституцию Российской Федерации, другие нормативных правовые акты, учебных и 
иные тексты обществоведческой тематики, связанные с деятельностью субъектов политики, преобразовывать 
текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства, политических партий, формах участия 
граждан в политике; 
искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: по заданию 
учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 
Интернете; 
анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан нашей страны в 
политической жизни, о выборах и референдуме; 
оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учѐта в ней интересов 
развития общества, еѐ соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точку 
зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 
использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая выполнение проектов 
индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; а 
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также в публичном представлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией 
общения, особенностями аудитории и регламентом; 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной 
и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты. 
Гражданин и государство: 
осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации государственной власти в 
Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности 
высших органов власти и управления в Российской Федерации; об основных направлениях внутренней 
политики Российской Федерации; 
характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 
правления, как социальное государство, как светское государство; статус и полномочия Президента 
Российской Федерации, особенности формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, 
Правительства Российской Федерации; 
приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, связанные с 
осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и 
денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности 
личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 
классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 
полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации; 
сравнивать с использованием Конституции Российской Федерации полномочия центральных органов 
государственной власти и субъектов Российской Федерации; 
устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Российской Федерации, 
федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами человека и гражданина и 
обязанностями граждан; 
использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в современном мире; для 
объяснения сущности проведения в отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для 
объяснения необходимости противодействия коррупции; 
использовать обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт определять 
и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизма своѐ отношение к внутренней 
и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике 
«сдерживания»; 
решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события в политической 
жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 
систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в целом, в субъектах 
Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, об основных направлениях 
внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным 
терроризмом; 
осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию об основах конституционного строя 
Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе человека и 
гражданина, о полномочиях высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его 
функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из 
предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать 
текстовую информацию в таблицу, схему; 
искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней политики Российской 
Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживают 
обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил 
информационной безопасности при работе в Интернете; 
анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о важнейших изменениях в 
российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов государственной власти и управления 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить еѐ с собственными знаниями о 
политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 
оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере с позиций 
национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, выражать свою точку зрения, 
отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 
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использовать полученные знания о Российской Федерации в практической учебной деятельности (выполнять 
задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 
материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 
аудитории и регламентом; 
самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ при 
использовании портала государственных услуг; 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной 
и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур. 
Человек в системе социальных отношений: 

осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях и группах; 
социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базового социального института; 
об этносе и нациях, этническом многообразии современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся 
поведении и здоровом образе жизни; 
характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского государства; 
приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной политики Российского 
государства; 
классифицировать социальные общности и группы; 
сравнивать виды социальной мобильности; 
устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; социальных различий и 
конфликтов; 
использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 
несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного объяснения социальной и личной значимости 
здорового образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 
определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни и 
личного социального опыта своѐ отношение к разным этносам; 
решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные взаимодействия; 
направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 
осмысленно читать тексты социальной направленности и составлять на основе учебных текстов план (в том 
числе отражающий изученный материал о социализации личности); 
извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о межнациональных 
отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовывать информацию из текста в модели 
(таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст; 
анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную информацию из 
адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его 
причинах и негативных последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных 
конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию; 
оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям других 
национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 
использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания собственного поведения с 
позиции здорового образа жизни; 
осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной принадлежности на 
основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. 
Человек в современном изменяющемся мире: 
осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных проблемах; 
характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; глобализацию как важный 
общемировой интеграционный процесс; 
приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия молодѐжи в общественной 
жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора и карьерного роста; 
сравнивать требования к современным профессиям; 
устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 
использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных задач и анализа 
ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья 
и спорта в жизни человека; 
определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни и 
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личного социального опыта своѐ отношение к современным формам коммуникации; к здоровому образу 
жизни; 
решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные с волонтѐрским 
движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 
осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и других) по проблемам 
современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 
осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) из 
различных источников о глобализации и еѐ последствиях; о роли непрерывного образования в современном 
обществе. 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География». 
. Федеральная 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. 
Пояснительная записка. 
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. 
. Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения образовательных программ. 
. Программа по географии даѐт 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, даѐт распределение 
учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учѐтом межпредметных 
и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет 
возможности предмета для реализации требований к результатам освоения программы основного общего 
образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 
обучающихся. 
География ‒ предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально ориентированных 

знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения 
и хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, экологических и социально-экономических 
процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому 
развитию территорий. 
Содержание географии на уровне основного общего образования является базой для реализации 
краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез на 
уровне среднего общего образования, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, 
основой для последующей уровневой дифференциации. 
Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 
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 геоэкологического мышления 
на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных комплексах, об основных географических 
особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, формирование способности поиска 
и применения различных источников географической информации, в том числе ресурсов информационно- 
телекомуникационной сети «Интернет», для описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных 
географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 
формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, необходимых для 
развития навыков их использования при решении проблем различной 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 серьѐзной базы географических знаний. 
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Освоение содержания географии на уровне основного общего образования происходит с использованием 
географических знаний и умений, сформированных ранее в рамках учебного предмета «Окружающий мир». 
Общее число часов, рекомендованных для изучения географии – 272 часа: по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 
. Содержание обучения географии в 8 классе.Географическое пространство России. 
. 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». 
Географическое положение и границы России. 
Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница России. Морские и 
сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и исключительная экономическая 
зона Российской Федерации. Географическое положение России. Виды географического положения. Страны 
– соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 
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». 
Административно-территориальное устройство России. Районирование территории. 
Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. 
Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод 
географических исследований и территориального управления. Виды районирования территории. 
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Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их границы и состав. 
Крупные географические районы России: Европейский Север России и Северо-Запад России, Центральная 
Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 
Практическая работа. «Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и 
макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического положения». 
Природа России. 
. Природные условия и ресурсы России. 
Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно-ресурсный 
капитал и экологический потенциал России. Принципы рационального природопользования и методы их 
реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Основные 
ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию. 
Практическая работа «Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и 
статистическим материалам». 
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 
Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические структуры на 
территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая таблица. Основные 
формы рельефа и особенности их распространения на территории России. Зависимость между тектоническим 
строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых по территории страны. 
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, формирующие 
рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 
оледенения. Опасные геологические природные явления и их распространение по территории России. 
Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности 
рельефа своего края. 
Практические работы: «Объяснение распространения по территории России опасных геологических 
явлений», «Объяснение особенностей рельефа своего края». 
Климат и климатические ресурсы. 
Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат России. Солнечная 
радиация и еѐ виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы 
воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение температуры воздуха, атмосферных 
осадков по территории России. Коэффициент увлажнения. 
Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты, циклоны и 
антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их влиянию. Карты погоды. 
Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и 
хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их 
возможные следствия. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на 
территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. 
Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их возможные следствия. Особенности 
климата своего края. 
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 атмосферных осадков, испаряемости по территории страны», «Оценка влияния 
основных климатических показателей своего края на жизнь и хозяйственную деятельность населения». 
Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы. 
Моря как аквальные природные комплексы. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные 
речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их распространение по территории 
России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 
Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения 
качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 
Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 
Практические работы: «Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России», «Объяснение 
распространения опасных гидрологических природных явлений на территории страны». 
Природно-хозяйственные зоны. 
Почва ‒ особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы почв, их 
свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных природных зон в 
ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с 
эрозией почв и их загрязнением. 
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Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. 
Особенности растительного и животного мира различных природно-хозяйственных зон России. 
Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 
Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их 
использование, экологические проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата для разных 
природно-хозяйственных зон на территории России. 
Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО; растения и животные, занесѐнные в Красную книгу России. 
Практические работы: «Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах», «Анализ 
различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на природу, на жизнь и 
хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких источников информации». 
Население России. 
Численность населения России. 

Динамика численности населения России в XX‒XXI вв. и факторы, определяющие еѐ. Переписи населения 
России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения 
России и их географические различия в пределах разных регионов России. Геодемографическое положение 
России. Основные меры современной демографической политики государства. Общий прирост населения. 
Миграции (механическое движение населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. 
Миграционный прирост населения. Причины миграций и основные направления миграционных потоков. 
Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. 
Государственная миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения 
численности населения России. 
Практическая работа «Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного 
прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Федерации или своего 
региона». 
Территориальные особенности размещения населения России. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими и 
социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Плотность населения как показатель 
освоенности территории. Различия в плотности населения в географических районах и субъектах Российской 
Федерации. Городское и сельское население. Виды городских и сельских населѐнных пунктов. Урбанизация в 
России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов по численности населения. 
Роль городов в жизни страны. Функции городов России. Монофункциональные города. Сельская местность и 
современные тенденции сельского расселения. 
Народы и религии России. 
Россия ‒ многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор формирования и 
развития России. Языковая классификация народов России. Крупнейшие народы России и их расселение. 
Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории 
России. 
Практическая работа «Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения 
республик и автономных округов Российской Федерации». 
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, еѐ определяющие. Половозрастные 
пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни 
мужского и женского населения России. 
Практическая работа «Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 
половозрастных пирамид». 
Человеческий капитал России. 
Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность распределения 
трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости населения 
России и факторы, их определяющие. Качество населения и показатели, характеризующие его. Индекс 
человеческого развития (далее – ИЧР) и его географические различия. 
Практическая работа «Классификация федеральных округов по особенностям естественного и механического 
движения населения». 
Содержание обучения географии в 9 классе. 
Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства России. 
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Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура, функциональная и 
территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Группировка отраслей 
по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. Экономико-географическое положение (далее – 
ЭГП) России как фактор развития еѐ хозяйства. Валовой внутренний продукт (далее – ВВП) и валовой 
региональный продукт (далее – ВРП) как показатели уровня развития страны и регионов. Экономические 
карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории опережающего развития, основная зона 
хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. Стратегия пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р (далее – Стратегия пространственного развития Российской 
Федерации): цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развития страны. Субъекты 
Российской Федерации, выделяемые в Стратегии пространственного развития Российской Федерации как 
«геостратегические территории». 
Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории страны. Условия и 
факторы размещения хозяйства. 
Практическая работа «Определение влияния географического положения России на особенности отраслевой 
и территориальной структуры хозяйства». 
Топливно-энергетический комплекс (далее – ТЭК). 
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география основных 
современных и перспективных районов добычи и переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. 
Место России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в 
мировом производстве электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, тепловые, 
гидроэлектростанции, электростанции, использующие возобновляемые источники энергии (далее – ВИЭ), их 
особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады 
гидроэлектростанции (далее – ГЭС). Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные 
положения Энергетической стратегии России на период до 2035 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р. 
Практические работы: «Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 
электроэнергии для населения России в различных регионах», «Сравнительная оценка возможностей для 
развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах стран». 
Металлургический комплекс. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чѐрных и цветных металлов. 
Особенности технологии производства чѐрных и цветных металлов. Факторы размещения предприятий 
разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии чѐрных, лѐгких и тяжѐлых цветных 
металлов: основные районы и центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на 
окружающую среду. Основные положения Стратегии развития чѐрной и цветной металлургии России до 2030 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. № 4260-р. 
Практическая работа. «Выявление факторов, влияющих на себестоимость производства предприятий 
металлургического комплекса в различных регионах страны (по выбору)». 
Машиностроительный комплекс. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машиностроительной 
продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: 
основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей политики импортозамещения. 
Машиностроение и охрана окружающей среды, значение отрасли для создания экологически эффективного 
оборудования. Перспективы развития машиностроения России. Основные положения документов, 
определяющих стратегию развития отраслей машиностроительного комплекса. 
Практическая работа. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия 
(по выбору) на основе анализа различных источников информации. 
Химико-лесной комплекс. 

Химическая промышленность. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в мировом 
производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: основные районы и центры. 
Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основные положения стратегии развития 
химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года. 
Лесопромышленный комплекс. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции лесного комплекса. 
Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 
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комплексы. 
Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные положения Стратегии 
развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 312-р (далее – Стратегия развития лесного 
комплекса Российской Федерации до 2030 года). 
Практическая работа «Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 
года» (главы 1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» (главы 
II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем развития комплекса». 
Агропромышленный комплекс (далее - АПК). 
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, 
отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы. 
Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Растениеводство и животноводство: география 
основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. 
Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 
География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана 
окружающей среды. Лѐгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лѐгкая промышленность и охрана 
окружающей среды. Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской 
Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 
сентября 2022 г. № 2567-р. Особенности АПК своего края. 
Практическая работа. «Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей 
АПК». 
Инфраструктурный комплекс. 
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное хозяйство ‒ место 
и значение в хозяйстве. 
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, железнодорожный, 
автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География отдельных видов транспорта и связи: 
основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 
Транспорт и охрана окружающей среды. 
Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы обслуживания своего края. 
Проблемы и перспективы развития комплекса. Стратегия развития транспорта России на период до 2030 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р. 
Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 
Практические работы: «Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских 
бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий», «Характеристика туристско- 
рекреационного потенциала своего края». 
Обобщение знаний. 
Государственная политика как фактор размещения производства. Стратегия пространственного развития 
Российской Федерации до 2025 года: основные положения. Новые формы территориальной организации 
хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые 
экономические зоны (далее - ОЭЗ). Территории опережающего развития (далее - ТОР). Факторы, 
ограничивающие развитие хозяйства. 
Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. Стратегия экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 
2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» и 
государственные меры по переходу России к модели устойчивого развития. 
Практическая работа «Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение 
окружающей среды на основе анализа статистических материалов». 
Регионы России. 
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. 
Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и 
экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации 
Западного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 
Практические работы: «Сравнение экономико-географического положения (далее – ЭГП) двух 
географических районов страны по разным источникам информации», «Классификация субъектов 
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Российской Федерации одного из географических районов России по уровню социально-экономического 
развития на основе статистических данных». 
Восточный макрорегион (Азиатская часть) России. 
Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. Географическое 
положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально- 
экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской 
Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние 
различия. 
Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов 
Российской Федерации) по заданным критериям», «Выявление факторов размещения предприятий одного из 
промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)». 
Обобщение знаний. 
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской Федерации 
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». 
Россия в современном мире. 
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе международных 
экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими странами мира. Россия и страны 
Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза. 
Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса природных, 
культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и культурного наследия России. 
Планируемые результаты освоения географии.Личностные результаты освоения географии должны отражать 
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения 
опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 
деятельности, в том числе в части: 
1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, 
регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – 
цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и 
объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране; уважение к символам России, своего края; 
2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к 
Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга 
перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности; 
3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 
нравственного выбора; готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий для окружающей 
среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с использованием 
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения с учѐтом осознания 
последствий для окружающей среды; 
4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание 
роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей 
малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного 
наследия человечества; 
5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 
географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой; овладение читательской культурой как средством познания мира для 
применения различных источников географической информации при решении познавательных и практико- 
ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических 
науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия; 
6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание 
ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
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(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного 
поведения в Интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 
такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать 
правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 
природе и окружающей среде; 
7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и 
потребностей; 
8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в 
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 
действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 
деятельности экологической направленности. В результате изучения географии на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
совместная деятельность. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий: 
выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и явлений; 
устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и явлений, 
основания для их сравнения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учѐтом 
предложенной географической задачи; 
выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и явлений; 
проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько вариантов 
решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 
использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 
ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 
позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем; 
проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом материале, по 
установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и 
зависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями; 
оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения или 
исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, событий и 
их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 
изменяющихся условиях окружающей среды. 
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 
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источников географической информации с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм 
представления; 
находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 
источниках географической информации; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 
оценивать надѐжность географической информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 
систематизировать географическую информацию в разных формах. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 
действий: 
формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов в 
устных и письменных текстах; 
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 
нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 
публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 
учебных действий: 
самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учѐтом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 
алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, коллективно 
строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 
планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов 
определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), участвовать 
в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 
сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад 
каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 
владеть способами самоконтроля и рефлексии; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретѐнному 
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 своѐ право на ошибку и такое же право другого. 
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; 
находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие оценить 
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вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 
определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, географические 
координаты по географическим картам; 
использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения информации, 
необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», «ориентирование на 
местности», «стороны горизонта», «азимут», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения 
учебных и практико-ориентированных задач; 
различать понятия «план местности» и «географическая карта», «параллель» и «меридиан»; 
приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 
объяснять причины смены дня и ночи и времѐн года; 
устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой 
местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе анализа 
данных наблюдений; 
описывать внутреннее строение Земли; 
различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 
различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 
различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную кору; 
показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы рельефа Земли; 
различать горы и равнины; 
классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 
называть причины землетрясений и вулканических извержений; 
применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», «эпицентр 
землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения познавательных задач; 
распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов рельефообразования: 
вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического видов выветривания; 
классифицировать острова по происхождению; 
приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 
приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере своей местности, 
России и мира; 
приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без участия 
представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 
приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных ископаемых в 
своей местности; 
представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме 
(табличной, графической, географического описания). 
Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 6 класса обучающийся научится: 
описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов,  глобусу 
местоположение  изученных  географических объектов для  решения учебных и  (или) практико- 
ориентированных задач; 
находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе своей местности, 
необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать еѐ из различных 
источников; 
приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения; 
сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных этапах 
географического изучения Земли; 
различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 
применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» для решения учебных 
и (или) практико-ориентированных задач; 
классифицировать объекты гидросферы (моря, озѐра, реки, подземные воды, болота, ледники) по заданным 
признакам; 
различать питание и режим рек; 
сравнивать реки по заданным признакам; 
различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для решения учебных и 
(или) практико-ориентированных задач; 
устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на территории 
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речного бассейна; 
приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 
называть причины образования цунами, приливов и отливов; 
описывать состав, строение атмосферы; 
определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и атмосферного 
давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду температуры воздуха с 
использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними 
для решения учебных и практических задач; 
объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, муссонов; годовой ход 
температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для отдельных территорий; 
различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 
устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения солнечных лучей; 
температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных эмпирических наблюдений; 
сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем моря; количество 
солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах падения солнечных лучей; 
различать виды атмосферных осадков; 
различать понятия «бризы» и «муссоны»; 
различать понятия «погода» и «климат»; 
различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»; 
применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные массы» для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических изменениях из 
различных источников для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с 
использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 
представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 
называть границы биосферы; 
приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных природных зонах; 
различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 
объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 
сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах; 
применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-территориальный 
комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 
приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на примере 
территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических проблем. 
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; 
распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой отражение таких 
свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; 
определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и интерпретации 
информации об особенностях их природы; 
различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 
приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 
описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и органического 
мира; 
выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с использованием 
различных источников географической информации; 
называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учѐтом характера 
взаимодействия и типа земной коры; 
устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением литосферных плит и 
размещением крупных форм рельефа; 
классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 
объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных ветров; 
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применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», «климатообразующий 
фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
описывать климат территории по климатограмме; 
объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории; 
формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате 
деятельности человека с использованием разных источников географической информации; 
различать океанические течения; 
сравнивать температуру и солѐность поверхностных вод Мирового океана на разных широтах с 
использованием различных источников географической информации; 
объяснять закономерности изменения температуры, солѐности и органического мира Мирового океана с 
географической широтой и с глубиной на основе анализа различных источников географической 
информации; 
характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на основе анализа 
различных источников географической информации для решения учебных и практико-ориентированных 
задач; 
различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 
сравнивать плотность населения различных территорий; 
применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
различать городские и сельские поселения; 
приводить примеры крупнейших городов мира; 
приводить примеры мировых и национальных религий; 
проводить языковую классификацию народов; 
различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 
определять страны по их существенным признакам; 
сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, особенности адаптации 
человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран; 
объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 
использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и практико- 
ориентированных задач; 
выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей природы, 
населения и хозяйства отдельных территорий; 
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 
географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его хозяйственной 
деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или нескольких источниках, для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач; 
приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 
распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, энергетическая, 
преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном уровнях и приводить 
примеры международного сотрудничества по их преодолению. 
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 учѐных и 
путешественников в освоение страны; 
характеризовать географическое положение России с использованием информации из различных источников; 
различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 
приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на географической 
карте; 
оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, жизнь и 
хозяйственную деятельность населения; 
использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, континентальном 
шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения практико-ориентированных задач; 
оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов страны; 
проводить классификацию природных ресурсов; 
распознавать типы природопользования; 
находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической информации 



148 
 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и 
основных тектонических структур, слагающих территорию; 
находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять закономерности 
распространения гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на 
территории страны; 
сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 
объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 
использовать знания об особенностях компонентов природы России и еѐ отдельных территорий, об 
особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения практико- 
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
иметь представление о географических процессах и явлениях, определяющих особенности природы страны, 
отдельных регионов и своей местности; 
объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, землетрясений и 
вулканизма; 
применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», «воздушные массы» для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать их для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 
использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения особенностей погоды 
отдельных территорий с помощью карт погоды; 
проводить классификацию типов климата и почв России; 
распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 
показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и 
элементы береговой линии России; крупные реки и озѐра, границы климатических поясов и областей, 
природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения 
многолетней мерзлоты; 
приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных стихийных 
бедствий и техногенных катастроф; 
приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 
приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных и растений, 
занесѐнных в Красную книгу России; 
выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей населения России; 
приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на территории страны; 
сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показателями и 
показателями других стран; 
различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России, 
еѐ отдельных регионов и своего края; 
проводить классификацию населѐнных пунктов и регионов России по заданным основаниям; 
использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре и 
размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 
составе населения для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», «миграционный 
прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населения», «основная полоса (зона) 
расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посѐлок городского типа», «половозрастная 
структура населения», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», 
«трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество населения» для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) географическую информацию, 
необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 
Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 9 класса обучающийся научится: 
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выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 
географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-ориентированных задач; 
выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 
определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 
применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», «отраслевая, 
функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения производства», «отрасль 
хозяйства»,   «межотраслевой   комплекс»,   «сектор   экономики»,   «территория   опережающего   развития», 
«себестоимость и рентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный 
комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный 
комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», 
«ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения России на 
особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической 
державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России; 
различать территории опережающего развития, Арктическую зону и зону Севера России; 
классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического развития на 
основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников; 
находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников 
географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 
сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных 
регионов страны для развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии на основе ВИЭ; 
различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, отраслевая, 
функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения производства, современные 
формы размещения производства); 
различать ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития страны и еѐ 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 еѐ 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 учѐтом экологической безопасности; 
критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, социальные, 
политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия собственных решений, с 
точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 
оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности природы, жизнь 
и хозяйственную деятельность населения; 
объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов страны; 
сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного потенциала, 
населения и хозяйства регионов России; 
формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на окружающую среду своей 
местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического развития 
России, месте и роли России в мире; 
приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположение на 
географической карте; 
характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень). 
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. Федеральная 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. 
Пояснительная записка. 
. 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 учѐтом федеральной рабочей программы воспитания и концепции 
преподавания учебного предмета «Физика». 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественнонаучной грамотности 
обучающихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В программе по физике 
учитываются возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым 
личностным и метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи естественнонаучных 
учебных предметов на уровне основного общего образования. 
Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годам обучения (по классам), 

предлагает примерную последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного 
содержания и учѐте возрастных особенностей обучающихся. 
. Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей 
программы по учебному предмету. 
. Физика является системообразующим для естественнонаучных учебных предметов, поскольку физические 
законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и физической 
географией, вносит вклад в естественнонаучную картину мира, предоставляет наиболее ясные образцы 
применения научного метода познания, то есть способа получения достоверных знаний о мире. 
Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в формировании 

естественнонаучной грамотности и интереса к науке у обучающихся. 
Изучение физики на углублѐнном уровне предполагает овладение следующими компетентностями, 
характеризующими естественнонаучную грамотность: 
научно объяснять явления, 
оценивать и понимать особенности научного исследования; 
интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов». 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в концепции преподавания 
учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы. 
. 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, тепловых, электрических, магнитных 
и квантовых явлениях; 
приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием полученных знаний; 
освоение методов решения простейших расчѐтных задач с использованием физических моделей, творческих и 
практикоориентированных задач; 
развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 
экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 
освоение приѐмов работы с информацией физического содержания, включая информацию о современных 
достижениях физики, анализ и критическое оценивание информации; 
знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и современными 
технологиями, основанными на достижениях физической науки. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения физики на базовом уровне  в 8 классе – 68 часов (2 часа 

в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 
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Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов является рекомедовательным, 
учитель делает выбор при проведении лабораторных работ и опытов с учѐтом индивидуальных особенностей 
обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках основного государственного 
экзамена по физике. 
Содержание обучения в 8 классе. 
. Тепловые явления. 

Основные положения молекулярнокинетической теории строения вещества. Масса и размеры атомов и 
молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекулярнокинетической теории. 
Модели твѐрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и аморфные тела. 
Объяснение свойств газов, жидкостей и твѐрдых тел на основе положений молекулярнокинетической теории. 
Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие. 
Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. Внутренняя энергия. Способы 
изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение работы. Виды теплопередачи: 
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теплопроводность, конвекция, излучение. 
Количество теплоты. Удельная теплоѐмкость вещества. Теплообмен и тепловое равновесие. Уравнение 
теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота плавления. 
Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота парообразования. Зависимость 
температуры кипения от атмосферного давления. 
Влажность воздуха. 
Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 
Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и защита 
окружающей среды. 
Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах. 
Демонстрации. 

Наблюдение броуновского движения. 
Наблюдение диффузии. 
Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений. 
Наблюдение теплового расширения тел. 
Изменение давления газа при изменении объѐма и нагревании или охлаждении. 
Правила измерения температуры. 
Виды теплопередачи. 
Охлаждение при совершении работы. 
Нагревание при совершении работы внешними силами. 
Сравнение теплоѐмкостей различных веществ. 
Наблюдение кипения. 
Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 
Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы и опыты. 
Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 
Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 
Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твѐрдых тел. 
Определение давления воздуха в баллоне шприца. 
Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объѐма и нагревания или охлаждения. 
Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в термометрической трубке от 
температуры. 
Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы внешних сил. 
Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 
Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с нагретым металлическим 
цилиндром. 
Определение удельной теплоѐмкости вещества. 
Исследование процесса испарения. 
Определение относительной влажности воздуха. 
Определение удельной теплоты плавления льда. 
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). 
Электрическое поле. Напряжѐнность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей (на 
качественном уровне). 
Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение атома. Проводники и 
диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда. 
Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного тока. Действия 
электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях и газах. 
Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. Удельное 
сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 
проводников. 
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Электрические цепи и потребители 
электрической энергии в быту. Короткое замыкание. 
Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле Земли и его 
значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. Применение 
электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного 
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тока. Использование электродвигателей в технических устройствах и на транспорте. 
Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. Способы 
получения электрической энергии. Электростанции на возобновляемых источниках энергии. 
Демонстрации. 

Электризация тел. 
Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел. 
Устройство и действие электроскопа. 
Электростатическая индукция. 
Закон сохранения электрических зарядов. 
Проводники и диэлектрики. 
Моделирование силовых линий электрического поля. 
Источники постоянного тока. 
Действия электрического тока. 
Электрический ток в жидкости. 
Газовый разряд. 
Измерение силы тока амперметром. 
Измерение электрического напряжения вольтметром. 
Реостат и магазин сопротивлений. 
Взаимодействие постоянных магнитов. 
Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 
Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 
Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле тока. Электромагнит. 
Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель постоянного тока. 
Исследование явления электромагнитной индукции. 
Опыты Фарадея. 
Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения. 
Электрогенератор постоянного тока. 
Лабораторные работы и опыты. 

Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении. 
Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики. 
Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока. 
Измерение и регулирование силы тока. 
Измерение и регулирование напряжения. 
Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивления резистора и напряжения на 
резисторе. 
Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления проводника от его длины, площади 
поперечного сечения и материала. 
Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух резисторов. 
Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов. 
Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 
Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе. 
Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от напряжения на ней. 
Определение КПД нагревателя. 
Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов. 
Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и разделении. 
Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 
Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током и магнита от силы тока и 
направления тока в катушке. 
Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 
Конструирование и изучение работы электродвигателя. 
Измерение КПД электродвигательной установки. 
Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование изменений значения и 
направления индукционного тока. 
Содержание обучения в 9 классе. 
Механические явления. 
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Механическое движение. Материальная точка. Система отсчѐта. Относительность механического движения. 
Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная 
скорость тела при неравномерном движении. 
Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты Галилея. 
Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и угловая скорости. 
Центростремительное ускорение. 
Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. 
Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, другие виды трения. 
Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение планет вокруг 
Солнца. Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки. 
Равновесие материальной точки. Абсолютно твѐрдое тело. Равновесие твѐрдого тела с закреплѐнной осью 
вращения. Момент силы. Центр тяжести. 
Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии и работы. 
Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. 
Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии. 

Демонстрации. 
Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчѐта. 
Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных тел отсчѐта. 
Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения. 
Исследование признаков равноускоренного движения. 
Наблюдение движения тела по окружности. 
Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчѐта «Тележка» при еѐ равномерном и 
ускоренном движении относительно кабинета физики. 
Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы. 
Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 
Изменение веса тела при ускоренном движении. 
Передача импульса при взаимодействии тел. 
Преобразования энергии при взаимодействии тел. 
Сохранение импульса при неупругом взаимодействии. 
Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии. 
Наблюдение реактивного движения. 
Сохранение механической энергии при свободном падении. 
Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины. 

Лабораторные работы и опыты. 
Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика или тележки. 
Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по наклонной плоскости. 
Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости. 
Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости. 
Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости пути относятся как ряд 
нечѐтных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы. 
Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 
Определение коэффициента трения скольжения. 
Определение жѐсткости пружины. 
Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной поверхности. 
Определение работы силы упругости при подъѐме груза с использованием неподвижного и подвижного 
блоков. 
Изучение закона сохранения энергии. 
Механические колебания и волны. 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, амплитуда. Математический 
и пружинный маятники. Превращение энергии при колебательном движении. 
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства механических 
волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость еѐ распространения. Механические волны в 
твѐрдом теле, сейсмические волны. 
Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук. 

Демонстрации. 
Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости. 
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Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 
Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 
Распространение продольных и поперечных волн (на модели). 
Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 
Акустический резонанс. 

Лабораторные работы и опыты. 
Определение частоты и периода колебаний математического маятника. 
Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника 
Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от длины нити. 
Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза. 
Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от массы груза. 
Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жѐсткости 
пружины. 
Измерение ускорения свободного падения. 

Электромагнитное поле и электромагнитные волны. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Шкала 
электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи. 
Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света. 
. Демонстрации. 

Свойства электромагнитных волн. 
Волновые свойства света. 
Лабораторные работы и опыты. 

Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 
. Световые явления. 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Затмения Солнца и Луны. 
Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света. 
Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. Использование полного 
внутреннего отражения в оптических световодах. 
Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа. Глаз как оптическая 
система. Близорукость и дальнозоркость. 
Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. Дисперсия света. 
Демонстрации. 

Прямолинейное распространение света. 
Отражение света. 
Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 
Преломление света. 
Оптический световод. 
Ход лучей в собирающей линзе. 
Ход лучей в рассеивающей линзе. 
Получение изображений с помощью линз. 
Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 
Модель глаза. 
Разложение белого света в спектр. 
Получение белого света при сложении света разных цветов. 
Лабораторные работы и опыты. 

Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения. 
Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 
Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на границе «воздух–стекло». 
Получение изображений с помощью собирающей линзы. 
Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы. 
Опыты по разложению белого света в спектр. 
Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры. 
. Квантовые явления. 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и поглощение света атомом. 
Кванты. Линейчатые спектры. 
Радиоактивность. Альфа, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. Нуклонная модель атомного 
ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер. 
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Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи атомных ядер. Связь 
массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и звѐзд. 
Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы. 
Демонстрации. 

Спектры излучения и поглощения. 
Спектры различных газов. 
Спектр водорода. 
Наблюдение треков в камере Вильсона. 
Работа счѐтчика ионизирующих излучений. 
Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 
. Лабораторные работы и опыты. 

Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 
Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по фотографиям). 
Измерение радиоактивного фона. 
Повторительно-обобщающий модуль. 

Повторительнообобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения предметного 
содержания и опыта деятельности, приобретѐнного при изучении всего курса физики, а также для подготовки 
к основному государственному экзамену по физике для обучающихся, выбравших этот учебный предмет. 
При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на основе которых 
обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируемых результатов обучения, формируется 
естественнонаучная грамотность: освоение научных методов исследования явлений природы и техники, 
овладение умениями объяснять физические явления, применяя полученные знания, решать задачи, в том 
числе качественные и экспериментальные. 
Принципиально деятельностный характер данного модуля реализуется за счѐт того, что обучающиеся 
выполняют задания, в которых им предлагается: 
на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления в окружающей природе и 
повседневной жизни; 
использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для проверки гипотез и 
получения теоретических выводов; 
объяснять научные основы наиболее важных достижений современных технологий, например, практического 
использования различных источников энергии на основе закона превращения и сохранения всех известных 
видов энергии. 
Каждая из тем данного модуля включает экспериментальное исследование обобщающего характера. Модуль 
завершается проведением диагностической и оценочной работы за курс основного общего образования. 
Планируемые результаты освоения физики (базовый уровень) на уровне основного общего образования. 

. Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение личностных, 
метапредметных и предметных образовательных результатов. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные результаты в части: 
патриотического воспитания: 
проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 
ценностное отношение к достижениям российских учѐныхфизиков; 
гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем, связанных с 
практическим применением достижений физики; 
осознание важности моральноэтических принципов в деятельности учѐного; 
эстетического воспитания: 
восприятие эстетических качеств физической науки: еѐ гармоничного построения, строгости, точности, 
лаконичности; 
ценности научного познания: 

осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы развития 
технологий, важнейшей составляющей культуры; 
развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности; 
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; 
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сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у другого 
человека; 
трудового воспитания: 

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; 
экологического воспитания: 

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; 
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; 
потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы о 
физических объектах и явлениях; 
осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 
планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 
стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе с 
использованием физических знаний; 
оценка своих действий с учѐтом влияния на окружающую среду, возможных глобальных последствий. 
В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы метапредметные результаты, включающие познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 
. 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 причинноследственные связи при изучении физических явлений и процессов, проводить выводы с 
использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях 
физических величин; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких вариантов 
решения, выбор наиболее подходящего с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 
2) базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический эксперимент, небольшое 
исследование физического явления; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования или 
эксперимента; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, опыта, 
исследования; 
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 учѐтом 
предложенной учебной физической задачи; 
анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые 
задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 
. 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; 
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сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 
позиций; 
выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 
публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, исследования, проекта). 
2) совместная деятельность (сотрудничество): 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 
физической проблемы; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по еѐ достижению: распределять роли, 
обсуждать процессы и результаты совместной работы, обобщать мнения нескольких человек; 
выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и координируя 
свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 
участниками взаимодействия. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) 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); 
самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с учѐтом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
проводить выбор и брать ответственность за решение. 
2) самоконтроль: 
давать оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретѐнному 
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. 
3) эмоциональный интеллект: 
ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать мотивы, 
намерения и логику другого. 
4) принятие себя и других: 
признавать своѐ право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на научные темы и 
такое же право другого. 
Предметные результаты освоения программы по физике (базовый уровень). 

. 
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, постоянный электрический ток, магнитное поле; 
различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, смачивание, 
капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, 
теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), электризация тел, взаимодействие зарядов, 
действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 
проводник с током, электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 
демонстрирующих данное физическое явление; 
распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе физические 
явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, 
излучение Солнца, замерзание водоѐмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега, 
электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов, магнитное поле Земли, дрейф 
полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние, при этом переводить практическую 
задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 
описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (температура, 
внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления, 
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 
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тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое 
напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность 
электрического тока), при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 
обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 
характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные положения молекулярно- 
кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), закон 
сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон сохранения энергии, при этом 
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 причинноследственные связи, строить объяснение из 1–2 логических 
шагов с использованием 1–2 изученных свойства физических явлений, физических законов или 
закономерностей; 
решать расчѐтные 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 еѐ решения, проводить расчѐты и сравнивать 
полученное значение физической величины с известными данными; 
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, используя описание 
исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведения 
исследования, проводить выводы; 
проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капиллярные явления, 
зависимость давления воздуха от его объѐма, температуры, скорости процесса остывания и нагревания при 
излучении от цвета излучающей (поглощающей) поверхности, скорость испарения воды от температуры 
жидкости и площади еѐ поверхности, электризация тел и взаимодействие электрических зарядов, 
взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов, действия 
магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного 
тока): формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования, 
описывать ход опыта и формулировать выводы; 
выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, напряжения с 
использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин, сравнивать результаты измерений с 
учѐтом заданной абсолютной погрешности; 
проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием прямых 
измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и удельного 
сопротивления вещества проводника, силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике, 
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исследование последовательного и параллельного соединений проводников): планировать исследование, 
собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты 
полученной зависимости в виде таблиц и графиков, проводить выводы по результатам исследования; 
проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоѐмкость 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, счѐтчик 
электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), 
электрические предохранители, электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя знания о 
свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 
распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и схематичным рисункам 
(жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, 
реостат), составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 
элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей; 
приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования физических знаний в 
повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на основе имеющихся знаний и 
путѐм сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая является противоречивой или 
может быть недостоверной; 
использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу физического содержания, 
справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приѐмами 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. 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 9 классе: 
Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений: 
использовать понятия: система отсчѐта, материальная точка, траектория, относительность механического 
движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное ускорение, невесомость и 
перегрузки, центр тяжести, абсолютно твѐрдое тело, центр тяжести твѐрдого тела, равновесие, механические 
колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, 
свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа, бета- и гамма-излучения, 
изотопы, ядерная энергетика; 
различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное 
прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие 
тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, 
волновое движение, отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, 
полное внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, 
дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию 
их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 
распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе физические 
явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, реактивное движение живых 
организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, 
оптические явления в природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского 
излучений, естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных 
минералов, действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить практическую 
задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 
описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (средняя и 
мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, 
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сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс 
силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, 
потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и 
частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления 
среды), при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и 
единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 
характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона, 
закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и 
массового чисел при ядерных реакциях, при этом формулировать закон и записывать его математическое 
выражение; 
объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико- 
ориентированного характера: выявлять причинноследственные связи, строить объяснение из 2–3 логических 
шагов с использованием 2–3 изученных свойства физических явлений, физических законов или 
закономерностей; 
решать расчѐтные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя законы и формулы, 
связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять 
недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые для решения, проводить 
расчѐты и оценивать реалистичность полученного значения физической величины; 
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, используя описание 
исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведения 
исследования, проводить выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 
проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение второго закона 
Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 
жѐсткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний, прямолинейное распространение света, 
разложение белого света в спектр, изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения 
предмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно 
собирать установку из избыточного набора оборудования, описывать ход опыта и его результаты, 
формулировать выводы; 
проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение измеряемой величины 
(фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать выбор способа измерения (измерительного 
прибора); 
проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений 
(зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости, периода колебаний 
математического маятника от длины нити, зависимости угла отражения света от угла падения и угла 
преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать 
результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, проводить выводы по 
результатам исследования; 
проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела при 
равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жѐсткость 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 учѐтом заданной погрешности измерений; 
соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 
различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсолютно твѐрдое тело, 
точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 
характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с использованием их 
описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, 
перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о 
свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 
использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измерительных приборов и 
технологических процессов при решении учебнопрактических задач, оптические схемы для построения 
изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 
приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования физических знаний в 
повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
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устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути 
определения достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных 
источников; 
использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу, справочные материалы, 
ресурсы сети Интернет, владеть приѐмами конспектирования текста, преобразования информации из одной 
знаковой системы в другую; 
создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких источников, 
публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно 
использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление 
презентацией с учѐтом особенностей аудитории обучающихся 

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень). 

Федеральная 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. 

Пояснительная записка. 

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 учѐтом концепции 

преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации. 

Программа по химии разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании 

рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по химии даѐт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование по разделам и темам программы по 

химии, определяет количественные и качественные характеристики содержания, рекомендуемую 

последовательность изучения химии с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения основной образовательной программы на уровне основного общего 

образования, а также требований к результатам обучения химии на уровне целей изучения предмета и 

основных видов учебнопознавательной деятельности обучающегося по освоению учебного содержания. 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, его представлений 

о материальном единстве мира, важную роль играют формируемые химией представления о 

взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе, о путях решения глобальных проблем 

устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, 

проблем здравоохранения. 

Изучение химии: 

способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования культуры личности, еѐ 

общей и функциональной грамотности; 

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей обучающихся, навыков их 

самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в 

повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 
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знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда на единство 

природы и человека, является ответственным этапом в формировании естественнонаучной грамотности 

обучающихся; 

способствует формированию ценностного отношения к естественнонаучным знаниям, к природе, к 

человеку, вносит свой вклад в экологическое образование обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания учебного предмета, 

который является педагогически адаптированным отражением базовой науки химии на определѐнном этапе 

еѐ развития. 

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. 

Структура содержания программы по химии сформирована на основе системного подхода к еѐ 

изучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и веществе и системы 

понятий о химической реакции. Обе эти системы структурно организованы по принципу последовательного 

развития знаний на основе теоретических представлений разного уровня: 

атомномолекулярного учения как основы всего естествознания; 

Периодического закона Д.И. Менделеева как основного закона химии; 

учения о строении атома и химической связи; 

представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. 

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. 

Освоение программы по химии способствует формированию представления о химической 

составляющей научной картины мира в логике еѐ системной природы, ценностного отношения к научному 

знанию и методам познания в науке. Изучение химии происходит с привлечением знаний из ранее изученных 

учебных предметов: «Окружающий мир», «Биология. 5–7 классы» и «Физика. 7 класс». 

При изучении химии происходит формирование знаний основ химической науки как области 

современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из компонентов мировой 

культуры. Задача учебного предмета состоит в формировании системы химических знаний – важнейших 

фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных обобщений мировоззренческого характера, 

языка науки, в приобщении к научным методам познания при изучении веществ и химических реакций, в 

формировании и развитии познавательных умений и их применении в учебно-познавательной и учебно- 

исследовательской деятельности, освоении правил безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни. 

155.2.8. 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 
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познавательной деятельности, научным методам познания, формирующим мотивацию и развитие 

способностей к химии; 

обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности; 

формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в том числе умений 

объяснять и оценивать явления окружающего мира, используя знания и опыт, полученные при изучении 

химии, применять их при решении проблем в повседневной жизни и трудовой деятельности; 

формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности химических знаний 

для выработки экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения 

своего здоровья и окружающей природной среды; 

развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и направленности 

дальнейшего обучения. 

. Общее число часов, рекомендованных для изучения химии, – 136 часов: в 8 классе – 68 часов (2 часа 

в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

. Содержание обучения в 8 классе. 

. Первоначальные химические понятия. 

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. Атомномолекулярное учение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянства состава 

веществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического 

элемента в соединении. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, массы и числа структурных 

единиц вещества. Расчѐты по формулам химических соединений. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и еѐ признаки. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций (соединения, разложения, замещения, 

обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, правилами работы в лаборатории и 

приѐмами обращения с лабораторным оборудованием, изучение и описание физических свойств образцов 

неорганических веществ, наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, растирание сахара в ступке, 

кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, прокаливание медной проволоки, 

взаимодействие мела с кислотой) явлений, наблюдение и описание признаков протекания химических 

реакций (разложение сахара, взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, разложение гидроксида меди 

(II) при нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди (II), изучение способов разделения смесей 

(с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция, хроматография), проведение очистки 
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поваренной соли, наблюдение и описание результатов проведения опыта, иллюстрирующего закон 

сохранения массы, создание моделей молекул (шаростержневых). 

. 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. Применение кислорода. 

Способы получения кислорода в лаборатории и промышленности. Круговорот кислорода в природе. Озон – 

аллотропная модификация кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и эндотермические 

реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление парникового эффекта, разрушение озонового 

слоя. 

Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, физические и химические 

свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли. 

Молярный объѐм газов. Расчѐты по химическим уравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные 

растворы. Растворимость веществ в воде. Массовая доля вещества в растворе. Химические свойства воды. 

Основания. Роль растворов в природе и в жизни человека. Круговорот воды в природе. Загрязнение 

природных вод. Охрана и очистка природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: солеобразующие 

(основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура оксидов. Физические и химические 

свойства оксидов. Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щѐлочи и нерастворимые основания. Номенклатура 

оснований. Физические и химические свойства оснований. Получение оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот. Физические и химические свойства кислот. 

Ряд активности металлов Н.Н. Бекетова. Получение кислот. 

Соли. Номенклатура солей. 

Физические и химические свойства солей. Получение солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в воздухе, получение, 

собирание, распознавание и изучение свойств кислорода, наблюдение взаимодействия веществ с кислородом 

и условия возникновения и прекращения горения (пожара), ознакомление с образцами оксидов и описание их 

свойств, получение, собирание, распознавание и изучение свойств водорода (горение), взаимодействие 

водорода с оксидом меди (II) (возможно использование видеоматериалов), наблюдение образцов веществ 

количеством 1 моль, исследование особенностей растворения веществ с различной растворимостью, 

приготовление растворов с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества, взаимодействие воды с 

металлами (натрием и кальцием) (возможно использование видеоматериалов), исследование образцов 

неорганических веществ различных классов, наблюдение изменения окраски индикаторов в растворах кислот 

и щелочей, изучение взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты, кислот с металлами, 

реакций нейтрализации, получение нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим из 

раствора соли, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических соединений». 
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. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение 

атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов 

(щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). Элементы, которые образуют 

амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Короткопериодная   и    длиннопериодная    формы    Периодической    системы    химических    элементов 

Д.И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, номеров периода и группы 

элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д.И. Менделеева. Характеристика 

химического элемента по его положению в Периодической системе Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических и неметаллических 

свойств по группам и периодам. Значение Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов для развития науки и практики. Д.И. Менделеев – учѐный и гражданин. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электроотрицательность химических 

элементов. Ионная связь. 

Степень окисления. Окислительновосстановительные реакции. Процессы окисления и 

восстановления. Окислители и восстановители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов, взаимодействие 

гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей, проведение опытов, иллюстрирующих примеры 

окислительновосстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения). 

. Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется через 

использование как общих естественнонаучных понятий, так и понятий, являющихся системными для 

отдельных предметов естественнонаучного цикла. 

Общие естественнонаучные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, 

классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, молекула, 

электрический заряд, вещество, тело, объѐм, агрегатное состояние вещества, газ, физические величины, 

единицы измерения, космос, планеты, звѐзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, 

водные ресурсы. 

Содержание обучения в 9 классе. 

Вещество и химическая реакция. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение 

атомов. Закономерности в изменении свойств химических элементов первых трѐх периодов, калия, кальция и 

их соединений в соответствии с положением элементов в Периодической системе и строением их атомов. 
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Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решѐток, зависимость свойств 

вещества от типа кристаллической решѐтки и вида химической связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические свойства веществ, относящихся 

к различным классам неорганических соединений, генетическая связь неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу участвующих в 

реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов, по 

обратимости, по участию катализатора). Экзо- и эндотермические реакции, термохимические уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых химических 

реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о катализе. Понятие о химическом 

равновесии. Факторы, влияющие на скорость химической реакции и положение химического равновесия. 

Окислительновосстановительные реакции, электронный баланс окислительновосстановительной 

реакции. Составление уравнений окислительновосстановительных реакций с использованием метода 

электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, анионы. Механизм 

диссоциации веществ с различными видами химической связи. Степень диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и сокращѐнные 

ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в свете представлений об электролитической 

диссоциации. Качественные реакции на ионы. Понятие о гидролизе солей. 

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решѐток неорганических 

веществ – металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия), исследование 

зависимости скорости химической реакции от воздействия различных факторов, исследование 

электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации кислот, щелочей и солей (возможно 

использование видеоматериалов), проведение опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций 

ионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды), опытов, иллюстрирующих примеры 

окислительновосстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения), распознавание 

неорганических веществ с помощью качественных реакций на ионы, решение экспериментальных задач. 

Неметаллы и их соединения. 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные степени окисления. 

Строение и физические свойства простых веществ – галогенов. Химические свойства на примере хлора 

(взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, химические 

свойства, получение, применение. Действие хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие 

хлориды и их нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления. 

Строение и физические свойства простых веществ – кислорода и серы. Аллотропные модификации 

кислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород, строение, физические и химические свойства. 

Оксиды серы как представители кислотных оксидов. Серная кислота, физические и химические свойства 

(общие как представителя класса кислот и специфические). Химические реакции, лежащие в основе 



168 
 

промышленного способа получения серной кислоты. Применение. Соли серной кислоты, качественная 

реакция на сульфатион. Нахождение серы и еѐ соединений в природе. Химическое загрязнение окружающей 

среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоѐмов), способы его предотвращения. 

Общая характеристика элементов VАгруппы. Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления. 

Азот, распространение в природе, физические и химические свойства. Круговорот азота в природе. 

Аммиак, его физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония, их физические и 

химические свойства, применение. Качественная реакция на ионы аммония. Азотная кислота, еѐ получение, 

физические и химические свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). 

Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение 

окружающей среды соединениями азота (кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоѐмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. Оксид фосфора (V) 

и фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение. Использование фосфатов в качестве 

минеральных удобрений. 

Общая характеристика элементов IVАгруппы. Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления. 

Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, физические и химические свойства. 

Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их физические и химические свойства, 

действие на живые организмы, получение и применение. Экологические проблемы, связанные с оксидом 

углерода (IV), гипотеза глобального потепления климата, парниковый эффект. Угольная кислота и еѐ соли, их 

физические и химические свойства, получение и применение. Качественная реакция на карбонатионы. 

Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода (метан, этан, этилен, 

ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, 

нефть), продукты их переработки (бензин), их роль в быту и промышленности. 

Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, углеводах – и их роли в жизни человека. 

Материальное единство органических и неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. Соединения кремния в 

природе. Общие представления об оксиде кремния(IV) и кремниевой кислоте. Силикаты, их использование в 

быту, медицине, промышленности. Важнейшие строительные материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, 

железобетон. Проблемы безопасного использования строительных материалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кислоты, 

проведение качественных реакций на хлоридионы и наблюдение признаков их протекания, опыты, 

отражающие физические и химические свойства галогенов и их соединений (возможно использование 

видеоматериалов), ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов), ознакомление с образцами серы и еѐ 

соединениями (возможно использование видеоматериалов), наблюдение процесса обугливания сахара под 

действием концентрированной серной кислоты, изучение химических свойств разбавленной серной кислоты, 

проведение качественной реакции на сульфатион и наблюдение признака еѐ протекания, ознакомление с 

физическими свойствами азота, фосфора и их соединений (возможно использование видеоматериалов), 
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образцами азотных и фосфорных удобрений, получение, собирание, распознавание и изучение свойств 

аммиака, проведение качественных реакций на ион аммония и фосфатион и изучение признаков их 

протекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможно использование 

видеоматериалов), изучение моделей кристаллических решѐток алмаза, графита, фуллерена, ознакомление с 

процессом адсорбции растворѐнных веществ активированным углѐм и устройством противогаза, получение, 

собирание, распознавание и изучение свойств углекислого газа, проведение качественных реакций на 

карбонат и силикатионы и изучение признаков их протекания, ознакомление с продукцией силикатной 

промышленности, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения». 

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. 

Металлическая связь и металлическая кристаллическая решѐтка. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Физические и химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о 

коррозии металлов, основные способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) 

и их применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, 

строение их атомов, нахождение в природе. Физические и химические свойства (на примере натрия и калия). 

Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. Физические и химические свойства 

магния и кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). Жѐсткость воды и способы еѐ 

устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение 

атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и 

гидроксида алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение 

атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли соли 

железа (II) и железа (III), их состав, свойства и получение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими 

свойствами, изучение результатов коррозии металлов (возможно использование видеоматериалов), 

особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможно использование видеоматериалов), 

исследование свойств жѐсткой воды, процесса горения железа в кислороде (возможно использование 

видеоматериалов), признаков протекания качественных реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, цинка, 

железа (II) и железа (III), меди (II), наблюдение и описание процессов окрашивания пламени ионами натрия, 

калия и кальция (возможно использование видеоматериалов), исследование амфотерных свойств гидроксида 

алюминия и гидроксида цинка, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их 

соединения». 

. Химия и окружающая среда. 

Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное использование веществ и 
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химических реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях. 

Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая концентрация веществ (далее – 

ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 

Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные 

материалы). 

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется через 

использование как общих естественнонаучных понятий, так и понятий, являющихся системными для 

отдельных предметов естественнонаучного цикла. 

Общие естественнонаучные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, синтез, 

классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление, 

парниковый эффект, технология, материалы. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, молекула, 

электрический заряд, проводники, полупроводники, диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объѐм, 

агрегатное состояние вещества, газ, раствор, растворимость, кристаллическая решѐтка, сплавы, физические 

величины, единицы измерения, космическое пространство, планеты, звѐзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, микроэлементы, 

макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, 

водные ресурсы. 

Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне основного общего образования. 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

. Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в ходе 

обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

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

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ 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: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других 

видах деятельности, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 
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взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовности оценивать своѐ 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания 

последствий поступков; 

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; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых для 

объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, 

проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем; 

4) формирования культуры здоровья: 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый 

образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 

курения), необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с химическими веществами в 

быту и реальной жизни; 

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 учѐтом личностных интересов и 

способности к химии, общественных интересов и потребностей, успешной профессиональной деятельности и 

развития необходимых умений, готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе еѐ 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного 

поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального 

характера экологических проблем и путей их решения посредством методов химии; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

Метапредметные результаты. В составе метапредметных результатов выделяют значимые для 

формирования мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, 
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процесс, эксперимент и другое.), которые используются в естественно-научных учебных предметах и 

позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной научной картине 

мира, и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые 

обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности. Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают 

овладение универсальными познавательными действиями, в том числе: 

1) базовые логические действия: 

умение использовать приѐмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл 

химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), 

использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать основания и критерии для 

классификации химических веществ и химических реакций, устанавливать причинноследственные связи 

между объектами изучения, строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

проводить выводы и заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), символические 

(знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемые в химии модельные 

представления – химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение химической реакции 

– при решении учебнопознавательных задач, с учѐтом этих модельных представлений выявлять и 

характеризовать существенные признаки изучаемых объектов – химических веществ и химических реакций, 

выявлять общие закономерности, причинноследственные связи и противоречия в изучаемых процессах и 

явлениях; 

2) базовые исследовательские действия: 

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в качестве 

основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов: 

умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать 

обобщения и выводы по результатам проведѐнного опыта, исследования, составлять отчѐт о проделанной 

работе; 

3) работа с информацией: 

умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература химического содержания, 

справочные пособия, ресурсы Интернета), критически оценивать противоречивую и недостоверную 

информацию; 

умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и соответствующих 

данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач определѐнного типа, приобретение 

опыта в области использования информационнокоммуникативных технологий, овладение культурой 

активного использования различных поисковых систем, самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

другими формами графики и их комбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской деятельности 
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информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей 

природной среды; 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные действия: 

умение задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу обсуждаемой темы, 

формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента (лабораторного 

опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного проекта); 

заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской деятельности 

при решении возникающих проблем на основе учѐта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, 

обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке 

качества выполненной работы и другие); 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные действия: 

умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и 

при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм 

действий при выполнении заданий с учѐтом получения новых знаний об изучаемых объектах – веществах и 

реакциях, оценивать соответствие полученного результата заявленной цели; 

умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 
. Предметные результаты освоения программы по химии на уровне основного общего образования. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного данной 

федеральной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения и способы 

действий, специфические для предметной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

. К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы следующие предметные 

результаты по химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, простое 

вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, относительная атомная и 

молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, массовая доля химического элемента в 

соединении, молярный объѐм, оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, 

реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, ядро атома, электронный слой 

атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная 

связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия при описании 

веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень окисления элементов в 

бинарных соединениях, принадлежность веществ к определѐнному классу соединений по формулам, вид 
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химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрировать понимание 

периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в Периодической системе, 

законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомномолекулярного учения, закона Авогадро, 

описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических элементов: различать 

понятия «главная подгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и большие периоды, 

соотносить обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд 

ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям); 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции (по числу и 

составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, подтверждая 

описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химических реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, возможности 

протекания химических превращений в различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю химического 

элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить расчѐты по уравнению 

химической реакции; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизацию, классификацию, выявление причинноследственных связей – для изучения свойств веществ 

и химических реакций, естественнонаучные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, 

эксперимент (реальный и мысленный); 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также 

правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных 

химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), 

приготовлению растворов с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества, планировать и проводить 

химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, 

фенолфталеин, метилоранж и другие). 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы следующие предметные 

результаты по химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, ион, катион, 

анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объѐм, раствор, 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, 

химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительновосстановительные реакции, 

окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь 

(ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решѐтка, коррозия металлов, сплавы, скорость 

химической реакции, предельно допустимая концентрация ПДК вещества; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия при описании 
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веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях различного 

состава, принадлежность веществ к определѐнному классу соединений по формулам, вид химической связи 

(ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических соединениях, заряд иона по химической формуле, 

характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип кристаллической решѐтки конкретного 

вещества; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его понимание: 

описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических элементов: различать 

понятия «главная подгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и большие периоды, 

соотносить обозначения, которые имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками 

строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по 

электронным слоям), объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов и их соединений в 

пределах малых периодов и главных подгрупп с учѐтом строения их атомов; 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции (по числу и 

составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления 

химических элементов); 

характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и сложных 

веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений соответствующих 

химических реакций; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей, полные и 

сокращѐнные уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, подтверждающих существование 

генетической связи между веществами различных классов; 

раскрывать сущность окислительновосстановительных реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности протекания химических 

превращений в различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю химического 

элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить расчѐты по уравнению 

химической реакции; 

соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также 

правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических 

опытов по получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: распознавать 

опытным путѐм хлоридбромид, иодид, карбонат, фосфат, силикат, сульфат, гидроксидионы, катионы 

аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизацию, выявление причинноследственных связей – для изучения свойств веществ и химических 
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реакций, естественнонаучные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент 

(реальный и мысленный). 

 
 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень). 

Федеральная 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. 

Пояснительная записка. 

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. 

Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной грамотности 

обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе по биологии 

учитываются возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым 

личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей 

естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Программа по биологии включает распределение содержания учебного материала по классам, а 

также рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного 

содержания с учѐтом возрастных особенностей обучающихся. 

. Программа по биологии разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании 

рабочей программы по учебному предмету. 

В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на уровне основного 

общего образования, планируемые результаты освоения программы по биологии: личностные, 

метапредметные, предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого года изучения 

биологии. 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах еѐ познания, позволяет 

сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их получать, присваивать и применять в 

жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

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; 

формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области биологии 

для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного организма; 
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формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке как биосоциальном существе, о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и 

наблюдения за состоянием собственного организма; 

освоение приѐмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достижениях в 

области биологии, еѐ анализ и критическое оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 

 
Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и практических работ является 

рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с учѐтом 

индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках 

основного государственного экзамена по биологии. 
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Содержание обучения в 8 классе. 

Животный организм. 

Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие животного мира. 

Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела и другое. 
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Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной клетки: клеточная мембрана, 

органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные и сократительные 

вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их 

разнообразие. Органы и системы органов животных. Организм – единое целое. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей животных. 

Строение и жизнедеятельность организма животного. 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и внутреннего скелета у 

животных. Передвижение у одноклеточных (амѐбовидное, жгутиковое). Мышечные движения у 

многоклеточных: полѐт насекомых, птиц, плавание рыб, движение по суше позвоночных животных 

(ползание, бег, ходьба и другое). Рычажные конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у простейших. 

Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная система у 

беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные железы. Ферменты. 

Особенности пищеварительной системы у представителей отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. Жаберное дыхание. 

Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лѐгочное дыхание у обитателей суши. Особенности 

кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. Замкнутая и 

незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и брюшной 

сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения незамкнутой кровеносной 

системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и особенности строения сердец у позвоночных, 

усложнение системы кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. Сократительные 

вакуоли у простейших. Звѐздчатые клетки и канальцы у плоских червей, выделительные трубочки и воронки 

у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, 

мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности выделения у птиц, связанные с полѐтом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у позвоночных. 

Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. Средства пассивной и активной 

защиты у животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у одноклеточных 

животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и другие таксисы). Нервная регуляция. Нервная 

система, еѐ значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. Нервная 

система у позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до 

млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и извилин. Гуморальная регуляция. Роль 

гормонов в жизни животных. Половые гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. 

Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, их 

усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой 

линии у рыб. 



180 
 

Поведение животных. Врождѐнное и приобретѐнное поведение (инстинкт и научение). Научение: 

условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведение: пищевое, оборонительное, 

территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки одноклеточного 

организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. Преимущество полового размножения. 

Половые железы. Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. 

Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые 

оболочки. Плацента (детское место). Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, 

непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и неполный. 

Лабораторные и практические работы. 

Ознакомление с органами опоры и движения у животных. 

Изучение способов поглощения пищи у животных. 

Изучение способов дыхания у животных. 

Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 

Изучение покровов тела у животных. 

Изучение органов чувств у животных. 

Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб. 

Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

Систематические группы животных. 

Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая категория животных. 

Классификация животных. Система животного мира. Систематические категории животных (царство, тип, 

класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. Отражение современных 

знаний о происхождении и родстве животных в классификации животных. 

Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельность простейших. Местообитание 

и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях среды. Многообразие простейших. 

Значение простейших в природе и жизни человека (образование осадочных пород, возбудители заболеваний, 

симбиотические виды). Пути заражения человека и меры профилактики, вызываемые одноклеточными 

животными (малярийный плазмодий). 

Лабораторные и практические работы 

Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за еѐ передвижением. Изучение 

хемотаксиса. 

Многообразие простейших (на готовых препаратах). 

Изготовление модели клетки простейшего (амѐбы, инфузории-туфельки и другое.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. Местообитание. 

Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и клеточное 

переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое размножение. 

Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые полипы и их роль в рифообразовании. 

Лабораторные и практические работы. 
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Исследование строения пресноводной гидры и еѐ передвижения (школьный аквариум). 

Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум). 

Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. Паразитические плоские и 

круглые черви. Циклы развития печѐночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. Черви, их 

приспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку, сельскохозяйственным растениям и животным. 

Меры по предупреждению заражения паразитическими червями. Роль червей как почвообразователей. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией дождевого червя на 

раздражители. 

Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном препарате и 

микропрепарате). 

Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых влажных и 

микропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение 

членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. Клещи – 

вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи – возбудители и переносчики 

опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и типы развития. 

Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, 

Перепончатокрылые, Двукрылые и другие. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности насекомых- 

вредителей. Значение насекомых в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других крупных 

насекомых-вредителей). 

Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы 

жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты 

приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразие моллюсков. 

Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (раковины беззубки, 

перловицы, прудовика, катушки и другие). 
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Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические группы 

хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего 

строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых 

рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообразие рыб, основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой рыбы в 

банке с водой). 

Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного препарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности внешнего и 

внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу. 

Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и развитие земноводных. 

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенности внешнего 

и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. Приспособленность 

пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие 

пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего 

строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полѐту. Поведение. Размножение и 

развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, их изучение. 

Многообразие птиц. Экологические группы птиц (по выбору учителя на примере трѐх экологических групп с 

учѐтом распространения птиц в регионе). Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение 

птиц в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и набора перьев: 

контурных, пуховых и пуха). 

Исследование особенностей скелета птицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной 

системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентарные 

млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по выбору учителя изучаются 6 отрядов млекопитающих на 

примере двух видов из каждого отряда). Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. 

Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы. Семейства отряда Хищные: 

собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие – переносчики возбудителей 

опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих родного края. 

Лабораторные и практические работы. 
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Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 

 Развитие животного мира на Земле. 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их 

изучение. Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних животных. «Живые ископаемые» 

животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных животных. 

Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции позвоночных животных. Вымершие 

животные. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 

Животные в природных сообществах. 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных. 
Приспособленность животных к условиям среды обитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. Взаимосвязи 

животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые 

уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения животных на 

планете. Фауна. 

Животные и человек. 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые животные 

(рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного подхода. Загрязнение окружающей 

среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки домашних 

животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные сельскохозяйственных угодий. 

Методы борьбы с животными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды животных. Условия 

их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. Адаптация животных к новым условиям. 

Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. Безнадзорные домашние животные. 

Питомники. Восстановление численности редких видов животных: особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животного мира. 

Содержание обучения в 9 классе. 

. Человек – биосоциальный вид. 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, экология 

человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения 

здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. Систематическое 

положение современного человека. Сходство человека с млекопитающими. Отличие человека от приматов. 
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Доказательства животного происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его этапы. 

Биологические и социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 

Структура организма человека. 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. Митоз, 

мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. Типы тканей организма человека: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм 

как единое целое. Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах). 

Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

. Нейрогуморальная регуляция. 

Нервная система человека, еѐ организация и значение. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. 

Рецепторы. Двухнейронные и трѐхнейронные рефлекторные дуги. Спинной мозг, его строение и 

функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и функции. Большие полушария. Рефлексы 

головного мозга. Безусловные (врождѐнные) и условные (приобретѐнные) рефлексы. Соматическая нервная 

система. Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная система как единое целое. Нарушения в работе 

нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Железы 

смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма, роста и развития. 

Нарушение в работе эндокринных желѐз. Особенности рефлекторной и гуморальной регуляции функций 

организма. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещѐнности. 

Опора и движение. 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и функции. Кости, 

их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину. Соединение костей. Скелет 

головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: статическая и 

динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль двигательной 

активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. Нарушение 

осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование свойств кости. 
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Изучение строения костей (на муляжах). 

Изучение строения позвонков (на муляжах). 

Определение гибкости позвоночника. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 

Выявление нарушения осанки. 

Определение признаков плоскостопия. 

Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 

Внутренняя среда организма. 

Внутренняя среда и еѐ функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. 

Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. Плазма крови. Постоянство 

внутренней среды (гомеостаз). Свѐртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретѐнные иммунодефициты): 

радиационное облучение, химическое отравление, голодание, воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ- 

инфекция. Вилочковая   железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки.   Значение работ 

Л. Пастера и И.И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение) на готовых 

микропрепаратах. 

Кровообращение. 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, его 

длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая 

система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы. 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных физических 

нагрузок у человека. 

Первая помощь при кровотечениях. 
. Дыхание. 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лѐгкие. Взаимосвязь строения и функций органов дыхания. 

Газообмен в лѐгких и тканях. Жизненная ѐмкость лѐгких. Механизмы дыхания. Дыхательные движения. 

Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-капельных 

инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных веществ. Реанимация. Охрана 

воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания. 

Лабораторные и практические работы. 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 
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Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания. 

Питание и пищеварение. 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. Органы 

пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. Пищеварение в ротовой полости. 

Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание питательных 

веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, их роль в 

пищеварении. 

Микробиом человека – совокупность микроорганизмов, населяющих организм человека. Регуляция 

пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И.П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пищевых 

отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 

Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

Обмен веществ и превращение энергии. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и жиров в организме. Регуляция обмена веществ 

и превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез витаминов в организме. 

Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание – фактор укрепления здоровья. Нарушение обмена 

веществ. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование состава продуктов питания. 

Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

Кожа. 

Строение и функции кожи. Кожа и еѐ производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на кожу 

факторов окружающей среды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиенические требования к 

одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и 

солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 

Определение жирности различных участков кожи лица. 

Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи. 

Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

Выделение. 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их строение и 
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функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. Регуляция мочеобразования и 

мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы. 

Определение местоположения почек (на муляже). 

Описание мер профилактики болезней почек. 

Размножение и развитие. 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие факторов окружающей среды. Роды. 

Лактация. Рост и развитие ребѐнка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль 

генетических знаний для планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путѐм, их профилактика. 

Лабораторные и практические работы. 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: СПИД и гепатит. 

Органы чувств и сенсорные системы. 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. Оптическая система 

глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их причины. Гигиена 

зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового анализатора. Слуховое 

восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных 

систем организма. 

Лабораторные и практические работы 

Определение остроты зрения у человека. 

Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 

Изучение строения органа слуха (на муляже). 

Поведение и психика. 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная обусловленность 

поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная деятельность человека, работы 

И.М. Сеченова, И.П. Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Торможение. Динамический 

стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и ненаследственные программы поведения у 

человека. Приспособительный характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и мышление. Память 

и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одарѐнность. Типы высшей нервной деятельности и темперамента. Особенности психики человека. Гигиена 

физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение кратковременной памяти. 

Определение объѐма механической и логической памяти. 

Оценка сформированности навыков логического мышления. 
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Человек и окружающая среда. 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм человека. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат жилых помещений. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. Всемирная организация здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. Урбанизация. 

Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные глобальные экологические 

проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранения человечества. 

Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне основного общего 

образования. 

. Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 

советских учѐных в развитие мировой биологической науки; 

2) гражданского воспитания: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической 

культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии; 
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 
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питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

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

и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием; 

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; 

8) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

9) 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. 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общего образования, 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, процессов), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учѐтом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов, проводить 

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

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

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

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

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

мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта (процесса) 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, 

эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в 

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

контекстах. 

3) работа с информацией: 

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

информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию 

различных видов и форм представления; 

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

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

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

оценивать надѐжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

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 конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

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

сходство позиций; 

публично    представлять    результаты     выполненного    биологического     опыта     (эксперимента, 



191 
 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 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 еѐ достижению: 

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

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

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

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

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

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

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

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта 

перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические 

знания; 

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

группе, принятие решений группой); 

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

учебной биологической задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учѐтом получения новых биологических знаний об изучаемом биологическом 

объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 
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биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

регулировать способ выражения эмоций. 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы по биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 5 классе: 

характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки живого, сравнивать 

объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение биологических знаний для 

современного человека, профессии, связанные с биологией (4–5 профессий); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский) и зарубежных 

(в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учѐных в развитие биологии; 

иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, транспорт 

веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, 

организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, 

развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные организмы, 

различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии, природные и 

искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном сообществах, 

представителей флоры и фауны природных зон Земли, ландшафты природные и культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану, выделять существенные 
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признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живой 

природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, взаимосвязи 

организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека, анализировать глобальные экологические проблемы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников, 

описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом, знакомство с 

различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): 

проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и явления, выполнять 

биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

владеть приѐмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании 

биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела 

биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 6 классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, еѐ разделы и связи с другими науками и 

техникой; 

приводить примеры вклада российских (в том числе В.В. Докучаев, К.А. Тимирязев, С.Г. Навашин) и 

зарубежных учѐных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, 

растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, видоизменѐнные 

органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, 

развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере покрытосеменных 

или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, 

размножение, развитие, связь строения вегетативных и генеративных органов растений с их функциями; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части растений 
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по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части растений: 

клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в том числе 

работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного вегетативного размножения, 

семенное размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых); 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов растений, 

строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в жизни 

человека, биологическое и хозяйственное значение видоизменѐнных побегов, хозяйственное значение 

вегетативного размножения; 

применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и их части, 

ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

владеть приѐмами работы с биологической информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщения информации из двух источников, преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 

другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела 

биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7 классе: 

характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы растений 

(водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин) и зарубежных (в 

том числе К. Линней, Л. Пастер) учѐных в развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, микология, 

бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда 

обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые растения, семенные 

растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, 

лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по изображениям, 
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схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы по изображениям, схемам, муляжам, бактерии по 

изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и однодольных 

растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на примере покрытосеменных, или 

цветковых) с помощью определительной карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 

микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, 

лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по заданному 

плану, проводить выводы на основе сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических факторов для 

растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения растительных 

сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, понимать причины и знать 

меры охраны растительного мира Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в хозяйственной 

деятельности человека и его повседневной жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по математике, 

физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитарного цикла, различными 

видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, 

лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приѐмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения 

информации из несколькихисточников (2–3), преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 

другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела 

биологии, сопровождать выступление презентацией с учѐтом особенностей аудитории обучающихся. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8 классе: 

характеризовать зоологию как биологическую науку, еѐ разделы и связь с другими науками и 

техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую категорию, 
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основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и 

кольчатые черви, членистоногие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А.О. Ковалевский, К.И. Скрябин) и зарубежных 

(в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учѐных в развитие наук о животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, этология, 

палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган 

животного, системы органов животного, животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, 

кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы 

чувств, поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание и 

пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и 

развитие; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: 

движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, 

размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой обитания 

животных изучаемых систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и системы 

органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших – по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и поведению 

животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и проводить выводы на 

основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения; 

описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических факторов 

для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в 

природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распространения 

животных по планете; 
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раскрывать роль животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль промысловых 

животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни, объяснять значение животных в 

природе и жизни человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по математике, 

физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных, их 

органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приѐмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения 

информации из нескольких (3–4) источников, преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 

другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела 

биологии, сопровождать выступление презентацией с учѐтом особенностей аудитории обучающихся. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену, 

экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, отличия человека 

от животных, приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные 

типы людей), родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. Мечников, 

А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) 

учѐных в развитие представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, экологии 

человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия 

человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, система 

органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, выделение, 

рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) 

в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма человека, 

уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы 

жизнедеятельности организма человека, проводить выводы на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль в 

процессе обмена веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 
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выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, 

размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов организма 

человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и функционирования органов 

и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и 

ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности человека, виды 

потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных систем 

организма, направленных на достижение полезных приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания 

человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и поведению 

человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья человека, 

проводить расчѐты и оценивать полученные значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и укрепления здоровья 

человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, 

рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретѐнные знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения вредных 

привычек, зависимостей; 

владеть приѐмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и тепловом 

ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах 

и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предметов 

естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы его 

жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приѐмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения 

информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 

другую; 
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создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученного раздела 

биологии, сопровождать выступление презентацией с учѐтом особенностей аудитории обучающихся. 

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство». 

. Федеральная 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. 
Пояснительная записка.. 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. 
Основная цель изобразительного искусства – развитие визуально-пространственного мышления 

обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 
Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в себя основы разных видов 
визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 
декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и 
экранных искусствах. Важнейшими задачами программы по изобразительному искусству являются 
формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно 
значимой ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к 
истории культуры России, выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 
образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 
. Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личности обучающегося, его активной 
учебно-познавательной деятельности, творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию. 
Программа по изобразительному искусству ориентирована на психологовозрастные особенности развития 
обучающихся 11–15 лет. 
Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных видов визуально-пространственных 
искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 
искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 
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 всѐм 
многообразии еѐ видов; 
формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 
приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных материалов в 
разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной 
графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театр и кино) (вариативно); 
формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 
овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах 
воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих позиций 
человека; 
развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 
воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной 
художественной культуры; 
развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование активного 
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 
ценности. 
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                  Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне 
основного общего образования. 
              Личностные результаты освоения федеральной рабочей программы основного общего образования по 
изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего образования находится 
личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
ценностям, социализация личности. 
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС 
ООО: формирование у обучающихся основ российской идентичности, ценностные установки и социально 
значимые качества личности, духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение обучающихся к 
культуре, мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально 
значимой деятельности. 
Патриотическое воспитание. 
Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории и современного развития 
отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. 
Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, 
выраженной в произведениях искусства, посвящѐнных различным подходам к изображению человека, 
великим победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 
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пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской 
мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной 
форме, а в процессе собственной художественно-практической деятельности обучающегося, который учится 
чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 
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. В рамках изобразительного искусства происходит 
изучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства 
обучающихся. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 
различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих 
художественных проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют 
пониманию другого, становлению чувства личной ответственности. 
Духовно-нравственное воспитание. 
В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, 
художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть учебного предмета. 
Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально- 
образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания 
обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и 
коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству способствует освоению базовых 
ценностей – формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному 
богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 
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 ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, стремлению к их 
пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к 
самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в 
условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, 
труду, искусству, культурному наследию. 
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. Навыки 
исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках изобразительного 
искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 
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, еѐ образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 
Трудовое воспитание. 
Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в процессе личной 
художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и специфики каждого из них. 
Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико- 
виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования реального жизненного 
пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального практического продукта. 
Воспитываются качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А 
также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде – обязательные требования 
к определѐнным заданиям программы. 
Воспитывающая предметно-эстетическая среда. 
В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация 
пространственной среды общеобразовательной организации. При этом обучающиеся должны быть 
активными участниками (а не только потребителями) еѐ создания и оформления пространства в соответствии 
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с задачами общеобразовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта 
деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды общеобразовательной 
организации, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных 
ценностных ориентаций и восприятие жизни обучающихся. 
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. 

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; 
анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 
структурировать предметно-пространственные явления; 
сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой; 
абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 
выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 
сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления искусства и 
действительности; 
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или выбранной 
теме; 
самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, 
аргументированно защищать свои позиции. 
. 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 еѐ 
представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 
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; 
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои 
суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в 
оценке и понимании обсуждаемого явления, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
общих позиций и учѐта интересов; 
публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского 
опыта; 
взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности и строить 
действия по еѐ достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата.У 
обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных регулятивных 
учебных действий: 
осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, осознанно 
подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей учебной 
деятельности; 
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планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-творческих задач; 
уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем 
пространстве и бережно относясь к используемым материалам. У обучающегося будут сформированы умения 
самоконтроля как часть универсальных регулятивных учебных действий: 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата; 
владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям критериев. 
У обучающегося будут сформированы умения 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; 
развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и переживания 
свои и других; 
признавать своѐ и чужое право на ошибку; 
работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в совместной 
деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 
Предметные результаты 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; 
понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость 
присутствия в предметном мире и жилой среде; 
иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магическом значении 
орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества, о присутствии в древних 
орнаментах символического описания мира; 
характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-прикладного 
искусства; 
уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации межличностных 
отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметно-пространственной среды; 
распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, керамика, 
текстиль, стекло, камень, кость, другие материалы), уметь характеризовать неразрывную связь декора и 
материала; 
распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в разных 
материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, другие техники; 
знать специфику образного языка декоративного искусства – его знаковую природу, орнаментальность, 
стилизацию изображения; 
различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, зооморфный, 
антропоморфный; 
владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, сетчатых, 
центрических; 
знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и уметь применять 
эти знания в собственных творческих декоративных работах; 
владеть практическими навыками стилизованного – орнаментального лаконичного изображения деталей 
природы, стилизованного обобщѐнного изображения представителей животного мира, сказочных и 
мифологических персонажей с использованием традиционных образов мирового искусства; 
знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде которого 
выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом; 
уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского искусства 
(солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 
знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его декоративное 
убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое единство его деталей, объяснять 
крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры; 
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иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского быта; 
освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое значение его 
декора, знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма различных регионов 
страны, уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм; 
осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в своих 
материальных формах глубинные духовные ценности; 
знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных народов, например, 
юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с 
природой, трудом и бытом; 
иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности – быта, 
костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция 
и Рим, Европейское Средневековье), понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его 
единство и целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и 
сложившийся историей; 
объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в современной жизни; 
рассказывать о происхождении народных художественных промыслов, о соотношении ремесла и искусства; 
называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных художественных 
промыслов; 
характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных народных промыслов; 
уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, глина, металл, 
стекло; 
различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и технике декора; 
объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных промыслов; 
иметь представление о приѐмах и последовательности работы при создании изделий некоторых 
художественных промыслов; 
уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изделий ряда 
отечественных художественных промыслов; 
характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, указующий или 
декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 
понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении и содержании 
геральдики; 
уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности в 
окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать их 
образное назначение; 
ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства, различать по 
материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьѐ, гобелен и другое; 
иметь навыки коллективной практической творческой работы по оформлению пространства школы и 
школьных праздников. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 
Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 
характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и их значение в жизни 
людей; 
объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 
знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей. 
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 
различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, живописи, скульптуры; 
осознавать значение материала в создании художественного образа, уметь различать и объяснять роль 
художественного материала в произведениях искусства; 
иметь практические навыки изображения карандашами разной жѐсткости, фломастерами, углѐм, пастелью и 
мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать возможности применять другие 
доступные художественные материалы; 
иметь представление о различных художественных техниках в использовании художественных материалов; 
понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 
иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объѐмных форм; 
знать основы линейной перспективы и уметь изображать объѐмные геометрические тела на двухмерной 
плоскости; 
знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещѐнная часть», «блик», «полутень», 



207 
 

«собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка; 
понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их визуального анализа; 
обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных и объѐмных форм, 
умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 
иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 
иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или как 
самостоятельное творческое действие; 
знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительные цвета – и 
значение этих знаний для искусства живописи; 
определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» и иметь навыки 
практической работы гуашью и акварелью; 
иметь опыт объѐмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической выразительности 
скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или животных. 
Жанры изобразительного искусства: 
объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 
объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения искусства. 
Натюрморт: 
характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества и приводить 
примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; 
рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отечественном искусстве ХХ 
в., опираясь на конкретные произведения отечественных художников; 
знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения объѐмного предмета в 
двухмерном пространстве листа; 
знать об освещении как средстве выявления объѐма предмета, иметь опыт построения композиции 
натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на листе, выделения доминанты и целостного 
соотношения всех применяемых средств выразительности; 
иметь опыт создания графического натюрморта; 
иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 
Портрет: 
иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как последовательности 
изменений представления о человеке; 
уметь сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и Нового 
времени; 
понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи и авторская позиция 
художника; 
узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского искусства 
(Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и других портретистов); 
уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть имена великих 
художников-портретистов (В. Боровиковский,   А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, 
И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и другие авторы); 
знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции лица, соотношение 
лицевой и черепной частей головы; 
иметь представление о способах объѐмного изображения головы человека, создавать зарисовки объѐмной 
конструкции головы, понимать термин «ракурс» и определять его на практике; 
иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера человека и 
образа эпохи в скульптурном портрете; 
иметь начальный опыт лепки головы человека; 
приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения индивидуальности 
человека; 
иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии графических средств в 
изображении образа человека; 
уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании художественного образа; 
иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного образа как 
средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 
иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. – западном и отечественном. 
Пейзаж: 
иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего мира, в Средневековом 
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искусстве и в эпоху Возрождения; 
знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 
уметь определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий горизонт, 
перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 
знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 
характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом пейзаже и пейзаже 
творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 
иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 
иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний 
природы; 
знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя особенности понимания 
пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по выбору); 
уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и каково его значение 
в развитии чувства Родины; 
иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний природы; 
иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и представлению; 
иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к окружающему миру и его 
художественно-поэтическому видению; 
иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти или представлению; 
иметь навыки восприятия образности городского пространства как выражения самобытного лица культуры и 
истории народа; 
понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его охраны и сохранения. 
Бытовой жанр: 
характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни людей разных 
эпох и народов; 
уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», «монументальная живопись», 
перечислять основные жанры тематической картины; 
различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине, выявлять образ нравственных и ценностных 
смыслов в жанровой картине; 
иметь представление о композиции как целостности в организации художественных выразительных средств, 
взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 
уметь объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории 
человечества и современной жизни; 
осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство мира людей; 
иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве разных эпох и 
народов, различать произведения разных культур по их стилистическим признакам и изобразительным 
традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и другие); 
иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искусства; 
характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров произведений 
европейского и отечественного искусства; 
иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь художественной 
наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 
Исторический жанр: 
характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для жизни общества, 
уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким жанром произведений 
изобразительного искусства; 
знать авторов, иметь представление о содержание таких картин, как «Последний день Помпеи» К. Брюллова, 
«Боярыня Морозова» В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина и других; 
иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных художников ХХ в.; 
уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты об античных героях 
принято относить к историческому жанру; 
иметь представление о произведениях «Давид» Микеланджело, «Весна» С. Боттичелли; 
знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: периода эскизов, 
периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом; 
иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный проект): сбор 
материала, работа над эскизами, работа над композицией. 
Библейские темы в изобразительном искусстве: 
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знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной истории в 
произведениях искусства; 
объяснять значение великих – вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как «духовную ось», 
соединяющую жизненные позиции разных поколений; 
иметь представление о произведениях великих европейских художников на библейские темы. Например, 
«Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и 
«Святое семейство» Рембрандта и другие произведения, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и других 
скульптурах; 
знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 
уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких как «Явление 
Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и 
грешница» В. Поленова и других картин; 
иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы; 
иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублѐве, Феофане Греке, 
Дионисии; 
воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достижение отечественной 
культуры; 
объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на основе художественной 
культуры зрителя; 
рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни общества, в жизни человека. 
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; 
рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность человека и представления 
о самом себе; 
объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, предметах труда и быта 
разных эпох. 
Графический дизайн: 
объяснять понятие формальной композиции и еѐ значение как основы языка конструктивных искусств; 
объяснять основные средства – требования к композиции; 
уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 
составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от поставленных задач; 
выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту; 
составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 
осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 
объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 
различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах; 
объяснять выражение «цветовой образ»; 
применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединѐнные одним стилем; 
определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединѐнных общим стилем, отвечающий 
законам художественной композиции; 
соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста, различать «архитектуру» шрифта 
и особенности шрифтовых гарнитур, иметь опыт творческого воплощения шрифтовой композиции 
(буквицы); 
применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической композиции; 
объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки, различать шрифтовой 
и знаковый виды логотипа, иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную тему; 
иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или рекламы на основе 
соединения текста и изображения; 
иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, иметь практический творческий 
опыт образного построения книжного и журнального разворотов в качестве графических композиций. 
Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 



210 
 

иметь опыт построения объѐмно-пространственной композиции как макета архитектурного пространства в 
реальной жизни; 
выполнять построение макета пространственно-объѐмной композиции по его чертежу; 
выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объѐмов и их сочетаний на образный 
характер постройки и еѐ влияние на организацию жизнедеятельности людей; 
знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении облика 
архитектурных сооружений; 
иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в жизни общества и как 
изменение архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельности людей; 
иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей разных эпох, 
выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в 
организации городской среды; 
характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего времени, 
современный уровень развития технологий и материалов, рассуждать о социокультурных противоречиях в 
организации современной городской среды и поисках путей их преодоления; 
знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, сохранения 
архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и понимания своей идентичности; 
определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города как способ 
организации образа жизни людей; 
знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построения городского пространства в виде 
макетной или графической схемы; 
характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и архитектуры, иметь 
представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного дизайна; 
объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между человеком и 
архитектурой, в «проживании» городского пространства; 
иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении формы предметов, 
создаваемых людьми, видеть образ времени и характер жизнедеятельности человека в предметах его быта; 
объяснять, в чѐм заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметного мира, объяснять 
характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна; 
иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач 
жизнедеятельности человека; 
объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и конкретные намерения 
действий, объяснять, что такое стиль в одежде; 
иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, характеризовать понятие моды в одежде; 
объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные ориентации, 
мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 
иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в проектировании одежды, 
ансамбле в костюме; 
уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать функциональные особенности 
современной одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох; 
иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды», создания 
эскизов молодѐжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и 
других); 
различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметь представление об имидж-дизайне, 
его задачах и социальном бытовании, иметь опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт 
бытового макияжа, определять эстетические и этические границы применения макияжа и стилистики 
причѐски в повседневном быту. 
По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 
По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующие предметные результаты 
по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 
Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная фотография» 
(вариативный): 
знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса в синтетических искусствах, 
синтезирующих выразительные средства разных видов художественного творчества; 
понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 
иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов художественного творчества 
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и их развитии параллельно с традиционными видами искусства. 
Художник и искусство театра: 
иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральных представлений; 
знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в современном театре; 
иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа; 
понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом театрального персонажа, 
воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего стилистического образа спектакля; 
иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в истории отечественного 
искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, И. Билибина, А. Головина и других 
художников); 
иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе, иметь применять 
полученные знания при постановке школьного спектакля; 
объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссѐра и актѐра в процессе 
создания образа персонажа; 
иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предметов; 
понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания зрительской культурой для восприятия 
произведений художественного творчества и понимания их значения в интерпретации явлений жизни. 
Художественная фотография: 
иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса технологий и развитии 
искусства запечатления реальности в зримых образах; 
уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»; 
иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью компьютерных графических 
редакторов; 
уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.М. Прокудина-Горского для современных 
представлений об истории жизни в нашей стране; 
различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 
объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 
понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности изобразительного 
искусства, и стремиться к их применению в своей практике фотографирования; 
иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных фотографий известных 
профессиональных мастеров фотографии; 
иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции кадра при 
самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 
обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный интерес и внимание к 
окружающему миру, к людям; 
уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического рисунка и фотоснимка, 
возможности их одновременного существования и актуальности в современной художественной культуре; 
понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории ХХ в. и современном 
мире; 
иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографии выражают образ эпохи, его 
авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи; 
иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. 
Изображение и искусство кино: 
иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; 
уметь объяснять, почему экранное время и всѐ изображаемое в фильме, являясь условностью, формирует у 
людей восприятие реального мира; 
иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно построенных кадров; 
знать и объяснять, в чѐм состоит работа художника-постановщика и специалистов его команды художников в 
период подготовки и съѐмки игрового фильма; 
объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 
иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания видеоролика и планировать свою 
работу по созданию видеоролика; 
понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, игрового 
короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, музыкального клипа, 
документального фильма; 
иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе соответствующих компьютерных 
программ; 
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иметь навык критического осмысления качества снятых роликов; 
иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования электронно-цифровых 
технологий в современном игровом кинематографе; 
иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших отечественных 
мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность художественных образов 
отечественной мультипликации; 
осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в соответствующей компьютерной 
программе; 
иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного фильма. 
Изобразительное искусство на телевидении: 
объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного искусства и средства 
массовой информации, художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга; 
знать о создателе телевидения – русском инженере Владимире Зворыкине; 
осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство; 
иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на телевидении; 
применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и студии мультимедиа; 
понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских умений; 
осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного развития и 
самореализации, определять место и роль художественной деятельности в своей жизни и в жизни общества. 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Музыка». 
Федеральная 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. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в структуре учебного плана, а 
также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для изучения на уровне 
основного общего образования. 
Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, метапредметные и 
предметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего образования. Предметные 
результаты, формируемые в ходе изучения музыки, сгруппированы по учебным модулям. 
Пояснительная записка. 
. Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю музыки в создании 
рабочей программы по учебному предмету. 
Программа по музыке позволит учителю: 
реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; определить и 
структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в 
соответствии с ФГОС ООО, а также на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания. 
разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного региона, 
образовательной организации, класса. 
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. 
Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, как целостное 
восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в 
качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, 
способ мышления и мировоззрение представителей других народов и культур. 
Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и социальное 
взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и смыслов, рожденных в 
предыдущие века и отраженных в народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов 
прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления 
национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного 
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кода, сохраняющего в свернутом виде всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только 
через сознание, но и на более глубоком – подсознательном – уровне. 
Музыка – временно е искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса психических 
качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию 
причинно-следственных связей и логики развития событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении 
будущего и его сравнении с прошлым. 
Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, 
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере 
эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Музыкальное 
обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие обучающегося, 
формирование всей системы ценностей. 
. Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспитания обучающегося, развития его 
психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 
Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части всей 
духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является 
личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, 
идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, 
интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художественно- 
творческого процесса, самовыражение через творчество). 
В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям: 
становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве 
эмоциональной и познавательной сферы; 
развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства 
как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного 
способа авто-коммуникации; 
формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации к интонационно- 
содержательной деятельности. 
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; 
развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных умениях и 
навыках, в том числе: 
слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки, аналитической, 
оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным произведением); 
исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступных музыкальных инструментах, 
опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных инструментах); 
сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжировки, в том числе с 
использованием цифровых программных продуктов); 
музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное моделирование); 
творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, представления); 
исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 
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 
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обучающихся, их творческих способностей. 
Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями (тематическими линиями), 
обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального общего образования и 
непрерывность изучения учебного предмета: 
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»; 
Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды деятельности, которые может 
использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, 
обозначены «вариативно». 
Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки,  в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, участие в 

исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 
учебными предметами, как изобразительное искусство, литература, география, история, обществознание, 
иностранный язык. 
Содержание обучения музыке на уровне основного общего образования. 
Инвариантные модули: 
Модуль № 1 «Музыка моего края» 
Фольклор – народное творчество. 
Содержание: традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора (игры, 
пляски, хороводы). 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и видеозаписи; 
определение на слух: 
принадлежности к народной или композиторской музыке; 
исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанного); 
жанра, основного настроения, характера музыки; 
разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей, фольклорных игр. 
Календарный фольклор. 
Содержание: календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, весенние – на 
выбор учителя). 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации о соответствующих фольклорных 
традициях; 
разучивание и исполнение народных песен, танцев; 
вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; участие в народном гулянии, празднике 
на улицах своего населенного пункта. 
Семейный фольклор. 

Содержание: фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд, рекрутские песни, плачи- 
причитания. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла; 
изучение особенностей их исполнения и звучания; 
определение на слух жанровой принадлежности, анализ символики традиционных образов; 
разучивание и исполнение отдельных песен, фрагментов обрядов (по выбору учителя); 
вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; исследовательские проекты по теме 
«Жанры семейного фольклора».Наш край сегодня. 
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Содержание: современная музыкальная культура родного края. Гимн республики, города (при наличии). 
Земляки – композиторы, исполнители, деятели культуры. Театр, филармония, консерватория. 
Виды деятельности обучающихся: 
разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местных композиторов; 
знакомство с творческой биографией, деятельностью местных мастеров культуры и искусства; 
вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, концертов, написание отзыва с анализом 
спектакля, концерта, экскурсии; 
исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной культуры своей малой родины 
(композиторам, исполнителям, творческим коллективам); 
творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных мелодий; съемка, монтаж и 
озвучивание любительского фильма), направленные на сохранение и продолжение музыкальных традиций 
своего края. 
Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» 
Россия – наш общий дом. 
Содержание: богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка наших 
соседей, музыка других регионов (при изучении данного тематического материала рекомендуется выбрать не 
менее трех региональных традиций. Одна из которых – музыка ближайших соседей (например, для 
обучающихся Нижегородской области – чувашский или марийский фольклор, для обучающихся 
Краснодарского края – музыка Адыгеи). Две другие культурные традиции желательно выбрать среди более 
удаленных географически, а также по принципу контраста мелодико-ритмических особенностей. Для 
обучающихся республик Российской Федерации среди культурных традиций обязательно должна быть 
представлена русская народная музыка). 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далеких регионов в аудио- и видеозаписи; 
разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей, фольклорных игр разных 
народов России; 
определение на слух: 
принадлежности к народной или композиторской музыке; 
исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанного); 
жанра, характера музыки. 
Фольклорные жанры. 
Содержание: общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос, танец. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в аудио- и видеозаписи; 
аутентичная манера исполнения; 
выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки разных народов; 
выявление общего и особенного при сравнении танцевальных, лирических и эпических песенных образцов 
фольклора разных народов России; 
разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказаний; 
двигательная, ритмическая, интонационная импровизация в характере изученных народных танцев и песен; 
вариативно: исследовательские проекты, посвященные музыке разных народов России; 
музыкальный фестиваль «Народы России». 
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. 
Виды деятельности обучающихся: 
сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодий в композиторской обработке; 
разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке; 
знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, концерт, квартет, вариации), в которых 
использованы подлинные народные мелодии; 
наблюдение за принципами композиторской обработки, развития фольклорного тематического материала; 
вариативно: исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему отражения фольклора в творчестве 
профессиональных композиторов (на примере выбранной региональной традиции); 
посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), посвященного данной теме; 
обсуждение в классе и (или) письменная рецензия по результатам просмотра. 
На рубежах культур. 
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Содержание: взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. Этнографические экспедиции и 
фестивали. Современная жизнь фольклора. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с примерами смешения культурных традиций в пограничных территориях (например, казачья 
лезгинка, калмыцкая гармошка), выявление причинно-следственных связей такого смешения; 
изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно-исполнителей, исследователей 
традиционного фольклора; 
вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение (участие) в фестивале традиционной 
культуры. 
Модуль № 3 «Русская классическая музыка» (изучение тематических блоков данного модуля целесообразно 
соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», 
переходя от русского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая продолжение и развитие 
круга национальных сюжетов, образов, интонаций). 
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). 
Виды деятельности обучающихся: 
повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки русских композиторов, полученного 
на уровне начального общего образования; 
выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости русскому фольклору; 
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного русским композитором- 
классиком; 
музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изученных произведений; 
вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений; посещение концерта 
классической музыки, в программу которого входят произведения русских композиторов. 
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). 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ художественного содержания, выразительных 
средств; 
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения лирического характера, сочиненного 
русским композитором-классиком; 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 
вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных русской культуре XIX века; 
создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной музыкально-литературной композиции на 
основе музыки и литературы XIX века; 
реконструкция костюмированного бала, музыкального салона. 
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). 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с шедеврами русской музыки XIX–XX веков, анализ художественного содержания и способов 
выражения патриотической идеи, гражданского пафоса; 
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения патриотического содержания, 
сочиненного русским композитором-классиком; 
исполнение Гимна Российской Федерации; 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 
вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных творчеству композиторов – 
членов русского музыкального общества «Могучая кучка»; 
просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (или посещение театра) или фильма, 
основанного на музыкальных сочинениях русских композиторов 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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Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с шедеврами русской балетной музыки; 
поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях российских балетных трупп за рубежом; 
посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи); 
характеристика отдельных музыкальных номеров и спектакля в целом; 
вариативно: исследовательские проекты, посвященные истории создания знаменитых балетов, творческой 
биографии балерин, танцовщиков, балетмейстеров; 
съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра, мультипликации) на музыку какого- 
либо балета (фрагменты). 
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. 
Виды деятельности обучающихся: 
слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкантов, оценка особенностей 
интерпретации; 
создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихся произведений; 
дискуссия на тему «Исполнитель – соавтор композитора»; 
вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиям известных отечественных исполнителей 
классической музыки. 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). 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, эстетическими и технологическими идеями по 
расширению возможностей и средств музыкального искусства; 
слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значении технических средств в создании современной 
музыки; 
вариативно: исследовательские проекты, посвященные развитию музыкальной электроники в России; 
импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, программных продуктов и электронных 
гаджетов. Модуль № 4 «Жанры музыкального искусства». . Камерная музыка. 
Содержание: жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). Инструментальная миниатюра 
(вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). Одночастная, двухчастная, трехчастная репризная форма. Куплетная 
форма. 
Виды деятельности обучающихся: 
слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежных и русских композиторов), анализ 
выразительных средств, характеристика музыкального образа; 
определение на слух музыкальной формы и составление ее буквенной наглядной схемы; 
разучивание и исполнение произведений вокальных и инструментальных жанров; 
вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдением основных признаков жанра 
(вокализ пение без слов, вальс – трехдольный метр); 
индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме; 
выражение музыкального образа камерной миниатюры через устный или письменный текст, рисунок, 
пластический этюд. 
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. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основного художественного замысла цикла; 
разучивание и исполнение небольшого вокального цикла; 
знакомство со строением сонатной формы; 
определение на слух основных партий-тем в одной из классических сонат; 
вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального); предварительное изучение информации о 
произведениях концерта (сколько в них частей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты); 
последующее составление рецензии на концерт. 
Симфоническая музыка. 
Содержание: одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). Симфония. 
Виды деятельности обучающихся: 
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знакомство с образцами симфонической музыки: программной увертюры, классической 4-частной симфонии; 
освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, пластическое интонирование), наблюдение за 
процессом развертывания музыкального повествования; 
образно-тематический конспект; 
исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое моделирование, инструментальное 
музицирование) фрагментов симфонической музыки; 
слушание целиком не менее одного симфонического произведения; 
вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального) симфонической музыки; 
предварительное изучение информации о произведениях концерта (сколько в них частей, как они 
называются, когда могут звучать аплодисменты); 
последующее составление рецензии на концерт. 
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. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с отдельными номерами из известных опер, балетов; 
разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы, слушание данного хора в аудио- или 
видеозаписи, сравнение собственного и профессионального исполнений; 
музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных спектаклей; 
различение, определение на слух: 
тембров голосов оперных певцов; 
оркестровых групп, тембров инструментов; 
типа номера (соло, дуэт, хор); 
вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе виртуального); предварительное изучение 
информации о музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и исполнители, наиболее яркие музыкальные 
номера); 
последующее составление рецензии на спектакль. 
Вариативные модули: 
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). 

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). 
Виды деятельности обучающихся: 
экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией музыкальных артефактов древности, 
последующий пересказ полученной информации; 
импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонение тотемному животному); 
озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; 
вариативно: квесты, викторины, интеллектуальные игры; 
исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции в музыкальном искусстве XVII—XX 
веков». 

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: английский, австрийский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, 
норвежский, венгерский фольклор. Каждая выбранная национальная культура должна быть представлена не 
менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том числе, но не исключительно – образцами типичных 
инструментов, жанров, стилевых и культурных особенностей (например, испанский фольклор – кастаньеты, 
фламенко, болеро; польский фольклор – мазурка, полонез; французский фольклор – рондо, трубадуры; 
австрийский фольклор – альпийский рог, тирольское пение, лендлер). Отражение европейского фольклора в 
творчестве профессиональных композиторов. 
Виды деятельности обучающихся: 
выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народов Европы; 
выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов европейского фольклора и фольклора 
народов России; 
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разучивание и исполнение народных песен, танцев; 
двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивам изученных традиций народов Европы 
(в том числе в форме рондо). 
. 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. 
Виды деятельности обучающихся: 
выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народов Африки и Азии; 
выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов азиатского фольклора и фольклора 
народов России; 
разучивание и исполнение народных песен, танцев; 
коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных инструментах; 
вариативно: исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии и Африки». 
Народная музыка Американского континента. 
Содержание: Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, спиричуэлс, самба, босса-нова). Смешение 
интонаций и ритмов различного происхождения. 
Виды деятельности обучающихся: 
выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского, латиноамериканского фольклора, 
прослеживание их национальных истоков; 
разучивание и исполнение народных песен, танцев; 
индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические импровизации в стиле (жанре) изучаемой 
традиции. 

Модуль № 6 «Европейская классическая музыка». 
. Национальные истоки классической музыки. 

Содержание: национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и других 
композиторов. Значение и роль композитора классической музыки. Характерные жанры, образы, элементы 
музыкального языка. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для рассматриваемых национальных стилей, 
творчества изучаемых композиторов; 
определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, умение напеть 
наиболее яркие интонации, прохлопать ритмические примеры из числа изучаемых классических 
произведений; 
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного композитором-классиком 
(из числа изучаемых в данном разделе); 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 
вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейских композиторов-классиков, представителей 
национальных школ; просмотр художественных и документальных фильмов о творчестве выдающих 
европейских композиторов с последующим обсуждением в классе; посещение концерта классической 
музыки, балета драматического спектакля. 

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. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с образцами виртуозной музыки; 
размышление над фактами биографий великих музыкантов – как любимцев публики, так и непонятых 
современниками; 
определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, изучаемых классических 
произведений, умение напеть их наиболее яркие ритмоинтонации; 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 
знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил поведения в концертном зале, театре 
оперы и балета; 
вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, гастролей), лентой времени (имена, 
факты, явления, музыкальные произведения); посещение концерта классической музыки с последующим 
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обсуждением в классе; создание тематической подборки музыкальных произведений для домашнего 
прослушивания. 
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. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической музыки; 
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного композитором-классиком 
(из числа изучаемых в данном разделе); 
исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов; 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 
вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и классицизм (на примере музыкального 
искусства, либо музыки и живописи, музыки и архитектуры); просмотр художественных фильмов и 
телепередач, посвященных стилям барокко и классицизм, творческому пути изучаемых композиторов. 
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). 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с произведениями композиторов – венских классиков, композиторов-романтиков, сравнение 
образов их произведений, сопереживание музыкальному образу, идентификация с лирическим героем 
произведения; 
узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка изучаемых классических 
произведений, умение напеть их наиболее яркие темы, ритмоинтонации; 
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного композитором-классиком, 
художественная интерпретация его музыкального образа; 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 
вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, художественное творчество, созвучное кругу 
образов изучаемого композитора; составление сравнительной таблицы стилей классицизм и романтизм 
(только на примере музыки, либо в музыке и живописи, в музыке и литературе). 

Музыкальная драматургия. 
Содержание: развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального развития: повтор, 
контраст, разработка. Музыкальная форма – строение музыкального произведения. 
Виды деятельности обучающихся: 
наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики музыкального развития; 
умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность настроений, чувств, характеров в 
развертывании музыкальной драматургии; 
узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененных в процессе развития; 
составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения музыкального произведения; 
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного композитором-классиком, 
художественная интерпретация музыкального образа в его развитии; 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 
вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе которого присутствуют крупные 
симфонические произведения; создание сюжета любительского фильма (в том числе в жанре теневого театра, 
мультфильма), основанного на развитии образов, музыкальной драматургии одного из произведений 
композиторов-классиков. 
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). 
Виды деятельности обучающихся: 
обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях музыкального стиля (стиль композитора, 
национальный стиль, стиль эпохи); 
исполнение 2–3 вокальных произведений – образцов барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма 
(подлинных или стилизованных); 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 
определение на слух в звучании незнакомого произведения: 
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принадлежности к одному из изученных стилей; 
исполнительского состава (количество и состав исполнителей, музыкальных инструментов); 
жанра, круга образов; 
способа музыкального изложения и развития в простых и сложных музыкальных формах (гомофония, 
полифония, повтор, контраст, соотношение разделов и частей в произведении); 
вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетике и особенностям музыкального искусства 
различных стилей XX века. 
. Модуль № 7 «Духовная музыка» 
Храмовый синтез искусств. 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение acapella или пение в Сопровождении 
органа). Основные жанры, традиции. Образы Христа, Богородицы, Рождества, Воскресения. 
Виды деятельности обучающихся: 
повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культуре западноевропейской традиции 
русского православия, полученных на уроках музыки и основ религиозных культур и светской этики на 
уровне начального общего образования; 
осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, архитектурой как сочетания разных 
проявлений единого мировоззрения, основной идеи христианства; 
исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной традицией, перекликающихся с ней по 
тематике; 
определение сходства и различия элементов разных видов искусства (музыки, живописи, архитектуры), 
относящихся: 
к русской православной традиции; 
западноевропейской христианской традиции; 
другим конфессиям (по выбору учителя); 
вариативно: посещение концерта духовной музыки. 
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. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с историей возникновения нотной записи; 
сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций (григорианский хорал, знаменный распев, 
современные ноты); 
знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных распевов (одноголосие); 
слушание духовной музыки; 
определение на слух: 
состава исполнителей; 
типа фактуры (хоральный склад, полифония); 
принадлежности к русской или западноевропейской религиозной традиции; 
вариативно: работа с интерактивной картой, лентой времени с указанием географических и исторических 
особенностей распространения различных явлений, стилей, жанров, связанных с развитием религиозной 
музыки; исследовательские и творческие проекты, посвященные отдельным произведениям духовной 
музыки. 

Музыкальные жанры богослужения. 
Содержание: эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. Многочастные 
произведения на канонические тексты: католическая месса, православная литургия, всенощное бдение. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) произведениями мировой музыкальной 
классики, написанными в соответствии с религиозным каноном; 
вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений; 
определение на слух изученных произведений и их авторов, иметь представление об особенностях их 
построения и образов; 
устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием терминологии, примерами из 
соответствующей традиции, формулировкой собственного отношения к данной музыке, рассуждениями, 
аргументацией своей позиции. 
Религиозные темы и образы в современной музыке. 
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Содержание: сохранение традиций духовной музыки сегодня. Переосмысление религиозной темы в 
творчестве композиторов XX–XXI веков. Религиозная тематика в контексте современной культуры. 
Виды деятельности обучающихся: 
сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной традиции в культуре XX–XXI веков; 
исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными композиторами; 
вариативно: исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка и религия в наше время»; посещение 
концерта духовной музыки. 
Модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

. 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). 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с различными джазовыми музыкальными композициями и направлениями (регтайм, биг бэнд, 
блюз); 
разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, элементы ритмической и вокальной 
импровизации на ее основе; 
определение на слух: 
принадлежности к джазовой или классической музыке; 
исполнительского состава (манера пения, состав инструментов); 
вариативно: сочинение блюза; посещение концерта джазовой музыки. 
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. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными иностранными и отечественными 
композиторами в жанре мюзикла, сравнение с другими театральными жанрами (опера, балет, драматический 
спектакль); 
анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных средствах массовой информации; 
просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного рекламного текста для данной 
постановки; 
разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов. 
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). 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой жанра» молодежной культуры (группы 
«Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш и другие группы и исполнители); 
разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежных музыкальных течений; 
дискуссия на тему «Современная музыка»; 
вариативно: презентация альбома своей любимой группы. 
Музыка цифрового мира. 
Содержание: музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка на любой вкус 
(безграничный выбор, персональные плейлисты). Музыкальное творчество в условиях цифровой среды. 
Виды деятельности обучающихся: 
поиск информации о способах сохранения и передачи музыки прежде и сейчас; 
просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ его художественного образа, стиля, 
выразительных средств; 
разучивание и исполнение популярной современной песни; 
вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в жизни современного человека; создание 
собственного музыкального клипа. 
Модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» 
Музыка и литература. 
Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, былина). 
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Интонации рассказа, повествования в инструментальной музыке (поэма, баллада). Программная музыка. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки; 
импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, сравнение своих вариантов с мелодиями, 
сочиненными композиторами (метод «Сочинение сочиненного»); 
сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия инструментального музыкального 
произведения; 
рисование образов программной музыки; 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений. 
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). 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, выявление интонаций изобразительного 
характера; 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 
разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, сочинение к ней ритмического и шумового 
аккомпанемента с целью усиления изобразительного эффекта; 
вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыки программно-изобразительного характера; 
сочинение музыки, импровизация, озвучивание картин художников. 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. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и иностранными композиторами для 
драматического театра; 
разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр видеозаписи спектакля, в котором 
звучит данная песня; 
музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных спектаклей; 
вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра с последующим обсуждением (устно или 
письменно) роли музыки в данном спектакле; исследовательские проекты о музыке, созданной 
отечественными композиторами для театра. 
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). 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных композиторов; 
просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, создаваемого музыкой; 
разучивание, исполнение песни из фильма; 
вариативно: создание любительского музыкального фильма; переозвучка фрагмента мультфильма; просмотр 
фильма-оперы или фильма-балета, аналитическое эссе с ответом на вопрос «В чем отличие видеозаписи 
музыкального спектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?». 
. Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне основного общего образования. 
В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты в части: 
1) 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 интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 
знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; 
интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 
стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края; 
2) гражданского воспитания: 
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готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей; 
осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших произведениях мировой музыкальной 
классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, 
отраженными в них; 
активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного 
сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, 
концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтера в дни праздничных мероприятий; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 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; 
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 
народного творчества; 
стремление к самовыражению в разных видах искусства; 
5) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 
развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной 
средой; 
овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства интонируемого смысла; 
овладение основными способами исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а 
также на материале искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных 
явлениях музыкального искусства, использование доступного объѐма специальной терминологии; 
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; 
умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 
интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного общения; 
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 
человека; 
7) трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; 
трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей; 
интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
8) экологического воспитания: 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 
путей их решения; 
нравственно-эстетическое отношение к природе, 
участие в экологических проектах через различные формы музыкального творчества 
9) 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; 
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воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, 
обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; 
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 
опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими 
психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 
В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные 
действия, универсальные регулятивные учебные действия. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть универсальных 
познавательных учебных действий: 
устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать основания для 
анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального 
языка; 
сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили музыкального 
и других видов искусства; 
обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, формулировать 
гипотезы о взаимосвязях; 
выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, 
используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 
выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 
самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведенного слухового наблюдения- 
исследования. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 
универсальных познавательных учебных действий: 
следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание музыки; 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 
состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе исполнительских и 
творческих задач; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 
музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, культурных 
объектов между собой; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, слухового 
исследования. 
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; 
оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно; 
различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, интерпретировать их 
в соответствии с учебной задачей; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, схема, 
презентация, театрализация) в зависимости от коммуникативной установки. 
Овладение системой универсальных познавательных учебных действий обеспечивает сформированность 
когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа интеллектуальной 
деятельности – музыкального мышления.У обучающегося будут сформированы умения как часть 
универсальных коммуникативных учебных действий: 
1) невербальная коммуникация: 
воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-образное 
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содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла 
музыкального произведения; 
передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, 
личное отношение к исполняемому произведению; 
осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и 
значение интонации в повседневном общении; 
эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного выступления; 
распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как полноценные 
элементы коммуникации, включаться в соответствующий уровень общения; 
2) 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 уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 
формулировать свои возражения; 
вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать благожелательный 
тон диалога; 
публично представлять результаты учебной и творческой деятельности; 
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; 
понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной 
деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 
участниками взаимодействия; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 
разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных регулятивных 

учебных действий: 
ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том числе в части 
творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 
планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера; 
самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 
выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной 
задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; 
проводить выбор и брать за него ответственность на себя. 
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; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к 
меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, понимать причины неудач и 
уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному опыту; 
использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим психоэмоциональным 
состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), 
концентрации внимания. 
У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть универсальных 
регулятивных учебных действий: 
чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать возможности 
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музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повседневной жизни, так 
и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; 
регулировать способ выражения собственных эмоций. У обучающегося будут сформированы умения 
принимать себя и других как часть универсальных регулятивных учебных действий: 
уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим предпочтениям и 
вкусам; 
признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней самой, а на 
способе улучшения результатов деятельности; 
принимать себя и других, не осуждая; 
проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
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 равновесияПредметные 
результаты освоения программы по музыке на уровне основного общего образования. 
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной культуры и 
проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 
искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 
Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 
осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную связь музыки 
и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 
воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное цивилизационное явление; 
знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость за них; 
сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности (разбираются в 
особенностях музыкальной культуры своего народа, стремятся участвовать в исполнении музыки своей 
национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям 
музыкальной культуры своего народа); 
понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и 
настроения, включенного в развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов развития 
общества. 
К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся научится: 

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 композиторов своей малой родины. 
К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, к музыке 
народов Северного Кавказа, республик Поволжья, Сибири (не менее трех региональных фольклорных 
традиций на выбор учителя); 
различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, 
ударно-шумовых инструментов; 
объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности профессиональных 
музыкантов в развитии общей культуры страны. 

К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучающийся научится: 
различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, произведение, 
исполнительский состав; 
характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, способы 
развития и форму строения музыкального произведения; 
исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов; 
характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить примеры 
наиболее известных сочинений. 
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; 
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рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра; 
выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и 
музыкально-театральных жанров. 

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; 
различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, 
ударно-шумовых инструментов; 
различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях 
профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров). 

К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» обучающийся научится: 
различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, произведение, 
исполнительский состав; 
определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей (барокко, 
классицизм, романтизм, импрессионизм); 
исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 
характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, способы 
развития и форму строения музыкального произведения; 
характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры наиболее известных 
сочинений. 

К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся научится: 
различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной музыки; 
исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 
приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 
. 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. 
       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. 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Технология». 

. Федеральная 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. 
Пояснительная записка. 
. 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. 
Программа по технологии знакомит обучающихся с различными технологиями, в том числе материальными, 
информационными, коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках освоения программы по 
технологии происходит приобретение базовых навыков работы с современным технологичным 
оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и 
ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности. 
Программа по технологии раскрывает содержание, отражающее смену жизненных реалий и формирование 
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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. 
Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, метапредметные и личностные 

результаты. 
Стратегическими документами, определяющими направление модернизации содержания и методов 

обучения, являются ФГОС ООО и концепция преподавания предметной области «Технология». 
. Основной целью освоения технологии является формирование технологической грамотности, глобальных 

компетенций, творческого мышления. 
. Задачами курса технологии являются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология»; 
овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преобразованию материи, 
энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, 
экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; 
формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности к 
предложению и осуществлению новых технологических решений; 
формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых инструментов и 
программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий; 
развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к будущей 
профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и строится на неразрывной 
взаимосвязи с трудовым процессом, создаѐт возможность применения научно-теоретических знаний в 
преобразовательной продуктивной деятельности, включения обучающихся в реальные трудовые отношения в 
процессе созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех еѐ 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. 

Основной методический принцип программы по технологии: освоение сущности и структуры технологии 
неразрывно связано с освоением процесса познания – построения и анализа разнообразных моделей. 
. Программа по технологии построена по модульному принципу. 

Модульная программа по технологии – это система логически завершѐнных блоков (модулей) учебного 
материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных результатов, предусматривающая разные 
образовательные траектории еѐ реализации. 
Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули и вариативные. 
Инвариантные модули программы по технологии. 

. 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. 
Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода на 
когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового 
социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в знание в 
условиях появления феномена «больших данных» является одной из значимых и востребованных в 
профессиональной сфере технологий. 
Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса технологии на уровне основного 
общего образования. Содержание модуля построено на основе последовательного знакомства обучающихся с 
технологическими процессами, техническими системами, материалами, производством и профессиональной 
деятельностью. 
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, экологические последствия использования материалов и применения 
технологий, а также характеризуются профессии, непосредственно связанные с получением и обработкой 
данных материалов. Изучение материалов и технологий предполагается в процессе выполнения учебного 
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проекта, результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может быть 
представлен как проектный цикл по освоению технологии обработки материалов. 
. 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 чертѐжные инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном носителе с соблюдением 
основных правил, знакомятся с инструментами и условными графическими обозначениями графических 
редакторов, учатся создавать с их помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской 
документации и графических моделей, овладевают навыками чтения, выполнения и оформления сборочных 
чертежей, ручными и автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и технических 
рисунков деталей, осуществления расчѐтов по чертежам. 
Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения новых технологий, а также 
продуктов техносферы, и направлены на решение задачи укрепления кадрового потенциала российского 
производства. 
Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено, в том числе, и 
отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном случае будут планируемые 
предметные результаты за год обучения. 
Модуль «Робототехника». 

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). 
Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания действующих моделей роботов 
интегрировать знания о технике и технических устройствах, электронике, программировании, 
фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а также дополнительного образования и 
самообразования. 
. Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа модульного курса 
технологии: освоение технологии идѐт неразрывно с освоением методологии познания, основой которого 
является моделирование. При этом связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: 
анализ модели позволяет выделить составляющие еѐ элементы и открывает возможность использовать 
технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. Модуль играет 
важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для проектирования и усовершенствования 
продуктов (предметов), освоения и создания технологий. 
. Вариативные модули программы по технологии. 
. Модуль «Автоматизированные системы». 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на производстве и в быту. 
Акцент сделан на изучение принципов управления автоматизированными системами и их практической 
реализации на примере простых технических систем. В результате освоения модуля обучающиеся 
разрабатывают индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу автоматизированной системы 
(например, системы управления электродвигателем, освещением в помещении и прочее). 
.2. Модули «Животноводство» и «Растениеводство». 

Модули знакомят обучающихся с классическими и современными технологиями в сельскохозяйственной 
сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои биологические циклы. 
В курсе технологии осуществляется реализация межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. Черчение», «3D-моделирование, 
прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»; 
с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической промышленности в инвариантных 
модулях; 
с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при освоении 
вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»; 
с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «3D-моделирование, 
прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»; 
с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных процессов 
сбора, хранения, преобразования и передачи информации, протекающих в технических системах, 
использовании программных сервисов; 
с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных ремѐсел в 
инвариантном модуле «Производство и технология»; 
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с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная техносфера» в инвариантном 
модуле «Производство и технология». 
. Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии,  в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 

классе – 34 часа (1 час в неделю). Дополнительно рекомендуется выделить за счѐт внеурочной деятельности в 
8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
. Содержание обучения технологии. 
. Инвариантные модули. 
. Модуль «Производство и технологии».  
8 класс. 
Общие принципы управления. Самоуправляемые системы. Устойчивость систем управления. Устойчивость 
технических систем. 
Производство и его виды. 
Биотехнологии в решении экологических проблем. Биоэнергетика. Перспективные технологии (в том числе 
нанотехнологии). 
Сферы применения современных технологий. 
Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 
Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. 
Выбор профессии в зависимости от интересов и способностей человека. 
9 класс. 
Предпринимательство. 
Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. Предпринимательская этика. Виды 
предпринимательской деятельности. Типы организаций. Сфера принятия управленческих решений. 
Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. Формирование 
цены товара. 
Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы механизма защиты 
предпринимательской тайны. Защита предпринимательской тайны и обеспечение безопасности фирмы. 
Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования экономической деятельности. Модель 
реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализ выбранного направления экономической 
деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. 
Эффективность предпринимательской деятельности. Принципы и методы оценки. Контроль эффективности, 
оптимизация предпринимательской деятельности. Технологическое предпринимательство. Инновации и их 
виды. Новые рынки для продуктов. 
Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». 
класс. 
История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных воздушных судов. 
Принципы работы и назначение основных блоков, оптимальный вариант использования при конструировании 
роботов. 
Основные принципы теории автоматического управления и регулирования. Обратная связь. 
Датчики, принципы и режимы работы, параметры, применение. 
Отладка роботизированных конструкций в соответствии с поставленными задачами. 
Беспроводное управление роботом. 
Программирование роботов в среде конкретного языка программирования, основные инструменты и команды 
программирования роботов. 
Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор). 
9 класс. 
Робототехнические системы. Автоматизированные и роботизированные производственные линии. 
Система «Интернет вещей». Промышленный «Интернет вещей». 
Потребительский «Интернет вещей». Элементы «Умного дома». 
Конструирование и моделирование с использованием автоматизированных систем с обратной связью. 
Составление алгоритмов и программ по управлению роботизированными системами. 
Протоколы связи. 
Перспективы автоматизации и роботизации: возможности и ограничения. 
Профессии в области робототехники. 
Научно-практический проект по робототехнике. 
Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». 

класс. 
3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 
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Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник. Цилиндр, призма, 
пирамида. 
Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. Вычитание, пересечение и 
объединение геометрических тел. 
Понятие «прототипирование». Создание цифровой объѐмной модели. 
Инструменты для создания цифровой объѐмной модели. 
8 класс. 
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Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка. 
Понятие «аддитивные технологии». 
Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры. 
Области применения трѐхмерной печати. Сырьѐ для трѐхмерной печати. 
Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 3D-принтером. Основные настройки для 
выполнения печати на 3D-принтере. 
Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 
Профессии, связанные с 3D-печатью. 
Модуль «Компьютерная графика. Черчение».  

8 класс. 
Применение программного обеспечения для создания проектной документации: моделей объектов и их 
чертежей. 
Создание документов, виды документов. Основная надпись. 
Геометрические примитивы. 
Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 
Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 
Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. 
План создания 3D-модели. 
Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции формообразования и эскиза. 
9 класс. 
Система автоматизации проектно-конструкторских работ – система автоматизированного проектирования 
(далее – САПР). Чертежи с использованием САПР для подготовки проекта изделия. 
Оформление конструкторской документации, в том числе с использованием САПР. 
Объѐм документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: технический рисунок 
объекта, чертѐж общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации. 
Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с использованием САПР, 
их востребованность на рынке труда. 
. Вариативные модули. 
Модуль «Автоматизированные системы». 

8–9 классы. 
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. 
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. 
. 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 управления технологическим процессом. Создание алгоритма пуска и реверса 
электродвигателя. Управление освещением в помещениях. 
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Модуль «Животноводство». 
8 классы. 
. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных. 

Домашние животные. Сельскохозяйственные животные. 
Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход. 
Разведение животных. Породы животных. 
Лечение животных. Понятие о ветеринарии. 
Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. 
Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 
Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы. 
Производство животноводческих продуктов. 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и птицеводческих 
предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение животноводческой продукции. 
Использование цифровых технологий в животноводстве. 
Цифровая ферма: 
автоматическое кормление животных; 
автоматическая дойка; 
уборка помещения и другое. 
Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в животноводстве. 
. Профессии, связанные с деятельностью животновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческих ферм и другие 
профессии. Использование информационных цифровых технологий в профессиональной деятельности. 
Модуль «Растениеводство». 

8 классы. 
. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как величайшая ценность 
человечества. История земледелия. 
Почвы, виды почв. Плодородие почв. 
Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная техника. 
Культурные растения и их классификация. 
Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 
Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. 
Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. Сбор и заготовка 
грибов. Соблюдение правил безопасности. 
Сохранение природной среды. 

Сельскохозяйственное производство. 
Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатические условия, слабая 
прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащение 
сельскохозяйственной техники. 
Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 
анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации; 
автоматизация тепличного хозяйства; 
применение роботов-манипуляторов для уборки урожая; 
внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков; 
определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков; 
использование беспилотных летательных аппаратов и другое. 
Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты. 
Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности профессиональной деятельности в 
сельском хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной деятельности. 
Планируемые результаты освоения технологии на уровне основного общего образования. 
технологии на уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 
В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты в части: 
1) патриотического воспитания: 
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проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 
ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учѐных; 
2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, связанных с 
современными технологиями, в особенности технологиями четвѐртой промышленной революции; 
осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией технологий; 
освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные сообщества; 
3) эстетического воспитания: 
восприятие эстетических качеств предметов труда; 
умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 
понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного творчества в 
декоративно-прикладном искусстве; 
осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 
обществе; 
4) ценности научного познания и практической деятельности: 
осознание ценности науки как фундамента технологий; 
развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки; 
5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил 
безопасной работы с инструментами; 
умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз; 
6) трудового воспитания: 
уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 
ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 
нравственно достойном труде в российском обществе; 
готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, задач 
технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такого рода деятельность; 
умение ориентироваться в мире современных профессий; 
умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учѐтом личных и общественных 
интересов, потребностей; 
ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
7) экологического воспитания: 
воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения баланса 
между природой и техносферой; 
осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 
В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 
действия, универсальные коммуникативные учебные действия. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 
выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 
устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к 
внешнему миру; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также процессов, 
происходящих в техносфере; 
самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые 
материалы, инструменты и технологии. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 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 путѐм изучать свойства различных материалов; 
овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать погрешность 



236 
 

измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближѐнными величинами; 
строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 
уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 
уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 
прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учѐтом синергетических эффектов. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 
выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 
понимать различие между данными, информацией и знаниями; 
владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 
владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 
уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
проводить выбор и брать ответственность за решение. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 
давать оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 
вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению проекта; 
оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и процесс еѐ 
достижения. 

У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других как часть регулятивных 
универсальных учебных действий: 
признавать своѐ право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право другого на 
подобные ошибки. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 
в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 
в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 
в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 
в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 
. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 
понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 
понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия успешной 
проектной деятельности; 
интерпретировать высказывания собеседника – участника совместной деятельности; 
владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 
распознавать некорректную аргументацию. 

Предметные результаты освоения программы по технологии на уровне основного общего образования. 
. Для всех модулей обязательные 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. 
Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и 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; 
называть и характеризовать биотехнологии, их применение; 
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характеризовать направления развития и особенности перспективных технологий; 
предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 
определять проблему, анализировать потребности в продукте; 
овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 
проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке 
труда. 
К концу обучения в 9 классе: 
перечислять и характеризовать виды современных информационно-когнитивных технологий; 
овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в информацию и информации 
в знание; 
характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской деятельности; 
создавать модели экономической деятельности; 
разрабатывать бизнес-проект; 
оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 
характеризовать закономерности технологического развития цивилизации; 
планировать своѐ профессиональное образование и профессиональную карьеру. 
. Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки материалов и пищевых 
продуктов». 
. 
К концу обучения в 8 классе: 
использовать программное обеспечение для создания проектной документации; 
создавать различные виды документов; 
владеть способами создания, редактирования и трансформации графических объектов; 
выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертѐжных инструментов и приспособлений и (или) с 
использованием программного обеспечения; 
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создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 
К концу обучения в 9 классе: 
выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертѐжных инструментов и приспособлений и (или) в 
САПР; 
создавать 3D-модели в САПР; 
оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием САПР; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке 
труда. 
. Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-моделирование, прототипирование, 

макетирование». 
К концу обучения в 8 классе: 
разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить их испытание, анализ, 
способы модернизации в зависимости от результатов испытания; 
создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 
устанавливать соответствие модели объекту и целям моделирования; 
проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 
изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, лазерный гравѐр и 
другие); 
модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 
презентовать изделие. 
К концу обучения в 9 классе: 
использовать редактор компьютерного трѐхмерного проектирования для создания моделей сложных 
объектов; 
изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, лазерный гравѐр и 
другие); 
называть и выполнять этапы аддитивного производства; 
модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 
называть области применения 3D-моделирования; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-моделирования, их 
востребованность на рынке труда. 
 Предметные результаты освоения содержания модуля «Автоматизированные системы». 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; 
осуществлять управление учебными техническими системами; 
конструировать автоматизированные системы; 
называть основные электрические устройства и их функции для создания автоматизированных систем; 
объяснять принцип сборки электрических схем; 
выполнять сборку электрических схем с использованием электрических устройств и систем; 
определять результат работы электрической схемы при использовании различных элементов; 
осуществлять программирование автоматизированных систем на основе использования программированных 
логических реле; 
разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на эффективное управление 
технологическими процессами на производстве и в быту; 
характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, их востребованность на 
региональном рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Животноводство». 
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К концу обучения в 8 классах: 
характеризовать основные направления животноводства; 
характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона; 
описывать полный технологический цикл получения продукции животноводства своего региона; 
называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона; 
оценивать условия содержания животных в различных условиях; 
владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным; 
характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 
характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 
объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона; 
характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их востребованность на рынке труда. 
Предметные результаты освоения содержания модуля Модуль «Растениеводство». 

К концу обучения в 8 классах: 
характеризовать основные направления растениеводства; 
описывать полный технологический цикл получения наиболее распространѐнной растениеводческой 
продукции своего региона; 
характеризовать виды и свойства почв данного региона; 
называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 
классифицировать культурные растения по различным основаниям; 
называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 
назвать опасные для человека дикорастущие растения; 
называть полезные для человека грибы; 
называть опасные для человека грибы; 
владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их плодов; 
владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 
характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве; 
получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов в технологии растениеводства; 
характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность на рынке труда. 
. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура». 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – программа по 
физической культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по физической культуре. 
Пояснительная записка. 
. Программа по физической культуре на уровне основного общего образования составлена на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС ООО, а также на основе 
характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 
Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную конкретизацию 

требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное предметное содержание. 
При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 
разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для 
самоопределения, саморазвития и самоактуализации. 
В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре рассматривается как средство 
подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения 
функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физических 
качеств. Программа по физической культуре обеспечивает преемственность с федеральными рабочими 
программами начального общего и среднего общего образования. 
Основной целью программы по физической культуре является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 
активного отдыха. В программе по физической культуре данная цель конкретизируется и связывается с 
формированием устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему 
здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании 
ценностей физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной 
деятельностью и спортом. 
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Развивающая направленность программы по физической культуре определяется вектором развития 
физических качеств и функциональных возможностей организма, являющихся основой укрепления их 
здоровья, повышения надѐжности и активности адаптивных процессов. Существенным достижением данной 
ориентации является приобретение обучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм 
занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой, возможности 
познания своих физических способностей и их целенаправленного развития. 
Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в содействии активной 
социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского 
олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию. В 
число практических результатов данного направления входит формирование положительных навыков и 
умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, организации 
совместной учебной и консультативной деятельности. 
Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов образования 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 еѐ базовыми компонентами: информационным (знания о 
физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно- 
процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая культура», придания ей 
личностно значимого смысла, содержание программы по физической культуре представляется системой 
модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 
Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лѐгкая атлетика, 

зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в 
своѐм предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность 
обучающихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению 
двигательного опыта. 
Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии должных условий допускается 
заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки» углублѐнным освоением содержания других инвариантных 
модулей («Лѐгкая атлетика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивные игры»). Модуль «Плавание» 
вводится в учебный процесс при наличии соответствующих условий и материальной базы по решению 
муниципальных органов управления образованием. Модули «Плавание», «Лыжные гонки» могут быть 
заменены углублѐнным изучением материалов других инвариантных модулей. 
Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается образовательной 

организацией на основе модульных программ по физической культуре для общеобразовательных 
организаций. Основной содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка 
обучающихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (далее – ГТО), активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 
Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания базовой 
физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В рамках 
данного модуля представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 
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. Личностные достижения непосредственно 
связаны с конкретным содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия. 

Пояснительная записка. 
. Программа по физической культуре на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС ООО, а также на основе 
характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 
Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную конкретизацию 

требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное предметное содержание. 
. При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного российского 
общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 
разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для 
самоопределения, саморазвития и самоактуализации. 
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В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре рассматривается как средство 
подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения 
функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физических 
качеств. Программа по физической культуре обеспечивает преемственность с федеральными рабочими 
программами начального общего и среднего общего образования. 
. Основной целью программы по физической культуре является формирование разносторонне физически 
развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 
активного отдыха. В программе по физической культуре данная цель конкретизируется и связывается с 
формированием устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему 
здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании 
ценностей физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной 
деятельностью и спортом. 
Развивающая направленность программы по физической культуре определяется вектором развития 
физических качеств и функциональных возможностей организма, являющихся основой укрепления их 
здоровья, повышения надѐжности и активности адаптивных процессов. Существенным достижением данной 
ориентации является приобретение обучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм 
занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой, возможности 
познания своих физических способностей и их целенаправленного развития. 
Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в содействии активной 
социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского 
олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию. В 
число практических результатов данного направления входит формирование положительных навыков и 
умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, организации 
совместной учебной и консультативной деятельности. 
Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов образования 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 еѐ базовыми компонентами: информационным (знания о 
физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно- 
процессуальным (физическое совершенствование). 
В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая культура», придания ей 

личностно значимого смысла, содержание программы по физической культуре представляется системой 
модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 
Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лѐгкая атлетика, 

зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в 
своѐм предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность 
обучающихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению 
двигательного опыта. 
Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии должных условий допускается 
заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки» углублѐнным освоением содержания других инвариантных 
модулей («Лѐгкая атлетика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивные игры»). Модуль «Плавание» 
вводится в учебный процесс при наличии соответствующих условий и материальной базы по решению 
муниципальных органов управления образованием. Модули «Плавание», «Лыжные гонки» могут быть 
заменены углублѐнным изучением материалов других инвариантных модулей. 
Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается образовательной 

организацией на основе модульных программ по физической культуре для общеобразовательных 
организаций. Основной содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка 
обучающихся к выполнению нормативных требований ГТО, активное вовлечение их в соревновательную 
деятельность. 
Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания базовой 
физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В рамках 
данного модуля представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 
. 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 
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возможностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностные достижения непосредственно 
связаны с конкретным содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия. 

. В программе по физической культуре учитываются личностные и метапредметные результаты, 
зафиксированные в ФГОС ООО. 

 
. Содержание обучения в 8 классе. 
. Знания о физической культуре. 

Физическая культура в современном обществе: характеристика основных направлений и форм организации. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура, еѐ история и 
социальная значимость. 
Способы самостоятельной деятельности. 

Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. Коррекция 
избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 
Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. Способы учѐта 
индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных тренировочных занятий. 
. Физическое совершенствование. 
. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической культуры: 
упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной системы, профилактики общего 
утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
. Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с увеличивающимся 
числом технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши). 
Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с увеличивающимся 
числом технических элементов в прыжках, поворотах и передвижениях (девушки). Гимнастическая 
комбинация на перекладине с включением ранее освоенных упражнений в упорах и висах (юноши). 
Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка 
вперѐд и соскока (юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных акробатических упражнений и 
упражнений ритмической гимнастики (девушки). 
. Модуль «Лѐгкая атлетика». 
Кроссовый бег, прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 
Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная подготовка к 
выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и 
технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лѐгкой атлетики. 
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 двухшажного хода на одновременный бесшажный ход и 
обратно, ранее разученные упражнения лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, 
подъѐмах, торможении. 
. Модуль «Плавание». 
Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди, старт из воды толчком от стенки бассейна при 
плавании кролем на спине. Повороты при плавании кролем на груди и на спине. Проплывание учебных 
дистанций кролем на груди и на спине. 
Модуль «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. Игровая деятельность по 
правилам с использованием ранее разученных технических приѐмов. 
Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места, тактические 
действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 
технических приѐмов. 
Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъѐма стопы, остановка мяча внутренней стороной 
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стопы. Правила игры в мини-футбол, технические и тактические действия. Игровая деятельность по правилам 
мини-футбола с использованием ранее разученных технических приѐмов (девушки). Игровая деятельность по 
правилам классического футбола с использованием ранее разученных технических приѐмов (юноши). 
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений 
лѐгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 
. Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств базовой 
физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов 
спорта, культурно-этнических игр. 

Содержание обучения в 9 классе. 
Знания о физической культуре. 

Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. 
Туристские походы как форма организации здорового образа жизни. Профессионально-прикладная 
физическая культура. 
Способы самостоятельной деятельности. 

Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его правила и приѐмы во время 
самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные процедуры как средство укрепления здоровья. 
Измерение функциональных резервов организма. Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями и во время активного отдыха. 
. Физическое совершенствование. 
. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной массы тела. 
Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме двигательной активности 
обучающихся. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и кувырка назад в упор, стоя ноги 
врозь (юноши). Гимнастическая комбинация на высокой перекладине, с включением элементов размахивания 
и соскока вперѐд прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях, с 
включением двух кувырков вперѐд с опорой на руки (юноши). Гимнастическая комбинация на 
гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки на колене с опорой на руки и отведением ноги 
назад (девушки). Черлидинг: композиция упражнений с построением пирамид, элементами степ-аэробики, 
акробатики и ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль «Лѐгкая 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». 
Техническая подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность. 
. Модуль «Зимние виды спорта». 
Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной дистанции: попеременный 
двухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы перехода с одного лыжного хода на другой. 
Модуль «Плавание». 

Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной координации. Повороты при плавании брассом. 
Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приѐмы и броски мяча на месте, 
в прыжке, после ведения. 
Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны площадки соперника, 
приѐмы и передачи на месте и в движении, удары и блокировка. 
Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приѐмы и передачи, остановки и удары по 
мячу с места и в движении. 
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений 
лѐгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». 
Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием средств базовой 
физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов 
спорта, культурно-этнических игр. 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 
Развитие силовых способностей. 
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Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощѐнных весом собственного 
тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и другого 
инвентаря). Комплексы упражнений на тренажѐрных устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах 
(брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других снарядах). Броски набивного мяча двумя и одной 
рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперѐд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). 
Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через 
скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие упражнения). Бег с дополнительным отягощением 
(в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по 
канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей 
(мальчики – сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой направленностью 
(импровизированный баскетбол с набивным мячом и другие игры). 
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. Бег с максимальной скоростью и 
собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по 
дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, 
раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). 
Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с 
ускорениями по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с 
максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на разную 
высоту и длину, по разметкам, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор 
различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, 
лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной 
направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью 
движений. 

Развитие выносливости. 
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. 

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). Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по 
ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в 
воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на 
точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры. 
Развитие гибкости. 

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с большой амплитудой 
движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития 
подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 
. Упражнения культурно-этнической направленности. 
Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта. 
. Специальная физическая подготовка. 
.1.Модуль «Гимнастика». 
. Развитие гибкости. Наклоны туловища вперѐд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) 
для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с 
повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития 
подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 
движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 
Развитие координации движений. Прохождение усложнѐнной полосы препятствий, включающей быстрые 

кувырки (вперѐд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на 
руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную 
и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной 
высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 
продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 
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Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе и упоре на 
руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лѐжа) на низкой перекладине (девочки), 
отжимания в упоре лѐжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких 
брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лѐжа на 
гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на 
животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой (движения 
руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из различных 
исходных положений, комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы 
(с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), элементы атлетической гимнастики 
(по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия). 
Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме умеренной 
интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение 
гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). 
Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов. 
Модуль «Лѐгкая атлетика». 
Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода. Бег по 

пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах 
интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный повторный бег с 
финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме 
«до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным отягощением. 
Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в 
разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной 
тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на 
правой, левой ноге и поочерѐдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без 
него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные 
группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой тренировки. 
. Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и 
без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной 
скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через 
скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с 
ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие координации 
(разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 
. Модуль «Зимние виды спорта». 
. Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах умеренной, большой 

и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью. 
Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с дополнительным 

отягощением. Скоростной подъѐм ступающим и скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ѐлочкой». 
Упражнения в «транспортировке». 
Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через «ворота» и преодоление 

небольших трамплинов. 
. Модуль «Спортивные игры». 
Баскетбол. 

1) 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. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с 
опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. 
Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперѐд). Бег с 
максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и 
максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с 
ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. 
Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном 
темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперѐд, назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. 
Подвижные и спортивные игры, эстафеты; 
2) развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные 
мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с 
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продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в 
максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). 
Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и 
ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из различных исходных 
положений, с различной траекторией полѐта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе; 
3) развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 
Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной 
интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объѐмом времени игры; 
4) развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени. 
Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперѐд и назад). Бег с «тенью» (повторение 
движений партнѐра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки 
по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной (обеими) руками с 
последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с 
изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения. 
Футбол. 
Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последующим ускорением. Бег с 

максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, 
«рывками», изменением направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперѐд с 
изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной 
скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по 
разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперѐд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с 
продвижением вперѐд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и 
ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперѐд, назад, боком с 
последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
. Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные 

мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим 
ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперѐд, 
назад, в приседе, с продвижением вперѐд). 
Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные ускорения с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и 
уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода. 
Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности. 
. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне основного общего 

образования. 
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 отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать 
традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения; 
готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при 
организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 
оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 
готовность оценивать своѐ поведение и поступки во время проведения совместных занятий физической 
культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 
готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила техники 
безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 
стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и телосложения, 
самовыражению в избранном виде спорта; 
готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе научных 
представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности с учѐтом 
самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 
осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его укреплении 
и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 
осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного влияния 
вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия по 
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регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после значительных 
умственных и физических нагрузок; 
готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, проводить 
гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного 
инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 
готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, 
противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 
освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении учебных 
заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; 
повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, планировании 
их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и потребностей; 
формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и спортивной 
тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, общении со 
сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 
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. 
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 еѐ гуманистической направленности; 
анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств 
личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек; 
характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое предназначение в 
сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться требованиями техники безопасности во время 
передвижения по маршруту и организации бивуака; 
устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями показателей 
работоспособности; 
устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять причины 
нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по профилактике и 
коррекции выявляемых нарушений; 
устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, состоянием 
здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 
устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического упражнения и 
возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и 
спортом; 
устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых площадках и 
правилами предупреждения травматизма. 

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; 
вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными возрастно-половых 
стандартов, составлять планы занятий на основе определѐнных правил и регулировать нагрузку по частоте 
пульса и внешним признакам утомления; 
описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы движений, 
подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения задач обучения, 
оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 
наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими 
обучающимися, сравнивать еѐ 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. 

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 
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возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 
составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно 
разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах; 
активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на указания 
учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своѐ право 
и право других на ошибку, право на еѐ совместное исправление; 
разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют при 
совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей 
команды и команды соперников; 
организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 
физической культурой и спортом, применять способы и приѐмы помощи в зависимости от характера и 
признаков полученной травмы. 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне основного общего 
образования. 
. 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 отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать 
традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения; 
готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при 
организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 
оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 
готовность оценивать своѐ поведение и поступки во время проведения совместных занятий физической 
культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 
готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила техники 
безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 
стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и телосложения, 
самовыражению в избранном виде спорта; 
готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе научных 
представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности с учѐтом 
самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 
осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его укреплении 
и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 
осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного влияния 
вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия по 
регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после значительных 
умственных и физических нагрузок; 
готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, проводить 
гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного 
инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 
готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, 
противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 
освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении учебных 
заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; 
повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, планировании 
их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и потребностей; 
формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и спортивной 
тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, общении со 
сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 
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. 
. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательные учебные действия: 
проводить сравнение   соревновательных   упражнений   Олимпийских   игр   древности   и   современных 
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Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 
осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского движения, 
приводить примеры еѐ гуманистической направленности; 
анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств 
личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек; 
характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое предназначение в 
сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться требованиями техники безопасности во время 
передвижения по маршруту и организации бивуака; 
устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями показателей 
работоспособности; 
устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять причины 
нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по профилактике и 
коррекции выявляемых нарушений; 
устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, состоянием 
здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 
устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического упражнения и 
возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и 
спортом; 
устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых площадках и 
правилами предупреждения травматизма. 

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; 
вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными возрастно-половых 
стандартов, составлять планы занятий на основе определѐнных правил и регулировать нагрузку по частоте 
пульса и внешним признакам утомления; 
описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы движений, 
подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения задач обучения, 
оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 
наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими 
обучающимися, сравнивать еѐ 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные учебные действия: 
составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной функциональной 
направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных 
возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 
составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно 
разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах; 
активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на указания 
учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своѐ право 
и право других на ошибку, право на еѐ совместное исправление; 
разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют при 
совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей 
команды и команды соперников; 
организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 
физической культурой и спортом, применять способы и приѐмы помощи в зависимости от характера и 
признаков полученной травмы. 

Предметные результаты освоения программы по физической культуре на уровне основного общего 
образования. 
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 
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спортом; 
проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы осанки и избыточной 
массы тела; 
составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в соответствии с 
индивидуальными показателями развития основных физических качеств; 
выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с 
добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки); 
выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка 
вперѐд и соскока, наблюдать их выполнение другими обучающимися и сравнивать с заданным образцом, 
анализировать ошибки и причины их появления, находить способы устранения (юноши); 
выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать технические 
особенности в выполнении другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 
выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических дисциплинах в 
соответствии с установленными требованиями к их технике; 
выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, переход с попеременного 
двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодоление естественных препятствий на лыжах 
широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов – имитация передвижения); 
соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений; 
выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 
выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с дыханием; 
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учѐтом 
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индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 
демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 
баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя и одной рукой в прыжке, 
тактические действия в защите и нападении, использование разученных технических и тактических действий 
в условиях игровой деятельности); 
волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места, тактические 
действия в защите и нападении, использование разученных технических и тактических действий в условиях 
игровой деятельности); 
футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и внешней частью 
подъѐма стопы, тактические действия игроков в нападении и защите, использование разученных технических 
и тактических действий в условиях игровой деятельности). 
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», еѐ целевое предназначение, связь с 
характером и особенностями профессиональной деятельности, понимать необходимость занятий 
профессионально-прикладной физической подготовкой обучающихся общеобразовательной организации; 
использовать приѐмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий физической культурой и 
спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа; 
измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, Генча, «задержки 
дыхания», использовать их для планирования индивидуальных занятий спортивной и профессионально- 
прикладной физической подготовкой; 
определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях физическими 
упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания первой помощи; 
составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических упражнений с повышенными 
требованиями к технике их выполнения (юноши); 
составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из разученных упражнений, с 
включением элементов размахивания и соскока вперѐд способом «прогнувшись» (юноши); 
составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид, элементами степ- 
аэробики и акробатики (девушки); 
составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов художественной 
гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 
совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных занятий 
технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 
совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных занятий 
технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 
соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений; 
выполнять повороты кувырком, маятником; 
выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 
совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол, 
взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при организации тактических 
действий в нападении и защите; 
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учѐтом 
индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 
. Физическая культура. Модули по видам спорта. 
. Модуль «Самбо». 
Пояснительная записка модуля «Самбо». 

Модуль «Самбо» (далее – модуль по самбо, самбо) на уровне основного общего образования разработан с 
целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 
физической культуре с учѐтом современных тенденций в системе образования и использования спортивно- 
ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 
Самбо является составной частью национальной культуры России и одним из универсальных средств 
физического воспитания. Самбо как вид спорта и система самозащиты имеют большое оздоровительное и 
прикладное значение, так как отводят важнейшую роль обеспечению подлинной надежной безопасности для 
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здоровья и жизни обучающихся. Самбо обладает воспитательным эффектом, который базируется на истории 
создания и развитии самбо, героизации наших соотечественников, культуре и традициях нашего народа, его 
общего духа, сплоченности и стремлении к победе, что способствует патриотическому и духовному развитию 
обучающихся. 
Средства самбо способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья обучающихся, комплексно 
влияют на органы и системы растущего организма, укрепляя и повышая их функциональный уровень. 
При реализации модуля по самбо владение различными техниками самбо обеспечивает у обучающихся 
воспитание физических качеств и содействует развитию личностных качеств обучающихся, обеспечивает 
всестороннее физическое развитие, возможность сохранения здоровья, приобретение эмоционального, 
психологического комфорта и залога безопасности жизни. Прикладное значение самбо обеспечивает 
приобретение обучающимися навыков самозащиты и профилактики травматизма. 
. Целью изучения модуля по самбо является обучение самбо как базовому жизненно необходимому навыку, 
формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 
мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа 
жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств самбо. 
. Задачами изучения модуля по самбо являются: 
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объѐма их двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 
физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 
безопасного поведения средствами самбо; 
формирование жизненно важных навыков самостраховки и самозащиты, а также умения применять его в 
различных условиях; 
формирование общих представлений о самбо, его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, 
физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 
обучение основам техники и тактики самбо, элементам самозащиты, безопасному поведению на занятиях в 
спортивном зале, на открытых плоскостных сооружениях, в бытовых условиях и в критических ситуациях; 
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами самбо с общеразвивающей 
и корригирующей направленностью; 
воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами самбо, в том числе для 
самореализации и самоопределения; 
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного интереса к физической культуре; 
удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и спортом 
средствами самбо; 
популяризация самбо, как вид спорта и системы самозащиты в общеобразовательных организациях, 
привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям самбо в школьные 
спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 
выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта. 
Место и роль модуля по самбо. 

Модуль по самбо доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического развития 
и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 
общеобразовательных организациях. 
Специфика модуля по самбо сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, входящими в 
изучение физической культуры в общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, 
спортивные игры) и разделами «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», 
«Физическое совершенствование». 
Интеграция модуля по самбо поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках 
внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 
подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 
По итогам прохождения модуля по самбо возможно сформировать у обучающихся общие представления о 
самбо, навыки самостраховки и страховки партнера и умения применять их в различных условиях, комплекс 
технических навыков: соревновательных действий, системы движений, технических приемов и 
разнообразные способы их выполнения, а также безопасное поведение на занятиях в спортивном зале, 
открытых плоскостных сооружениях, в бытовых условиях и в критических ситуациях. 
Модуль по самбо может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися 
учебного материала с выбором различных техник самбо, с учѐтом возраста и физической подготовленности 
обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 
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в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счѐт 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 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках 
внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 
спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объѐм в  8, 9-
х классах – по 34 часа). 

Содержание модуля по самбо. 
Знания о самбо. 
История развития самбо на малой родине, в стране и мире. 
Роль личности в истории самбо. Последователи и легенды самбо. 
Роль самбо в ведении боевых действий. Героизация подвигов. 
Главные организации и федерации (международные, российские), осуществляющие управление самбо. 
Характеристика направлений и правила самбо (спортивное, боевое, пляжное, демо). 
Социальная и личностная успешность выдающихся спортсменов – самбистов. 
Основные правила проведения соревнований по самбо. Судейская коллегия, обслуживающая соревнования 
по самбо (основные функции). Словарь терминов и определений по самбо. 
Занятия самбо как средство укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей основных 
систем организма. Сведения о физических качествах, необходимых самбисту и способах их развития. 
Значение занятий самбо на формирование положительных качеств личности человека. 
Дневник спортсмена (самонаблюдение, краткосрочное и долгосрочное планирования, решение поставленных 
задач). 
Питьевой режим. Роль витаминов и микроэлементов в функционировании иммунной системы. 
Основные средства и методы обучения технике и тактике самбо. Основы прикладного самбо и его значение. 
Антидопинговые правила и программы в самбо. 
Правила поведения в экстремальных жизненных ситуациях. 
Оказание первой доврачебной помощи на занятиях самбо и в бытовой деятельности. 
Этические нормы и правила поведения самбиста, техника безопасности при занятиях самбо. 
Способы самостоятельной деятельности. 
Самоконтроль во время занятий самбо и при выполнении самостоятельных заданий. Первые внешние 
признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (экипировке) для занятий самбо. Правильное 
сбалансированное питание самбиста. 
Индивидуальные комплексы упражнений, включающих общеразвивающие, специальные и имитационные 
упражнения, упражнения для изучения технических элементов самбо и их совершенствования. 
Самостоятельное освоение двигательных действий. 
Судейство простейших спортивных соревнований по самбо в качестве судьи или помощника судьи. 
Характерные травмы во время занятий самбо и мероприятия по их предупреждению. Причины 
возникновения ошибок при выполнении технических приѐмов самбо. 
Тестирование уровня физической подготовленности в самбо. 
Физическое совершенствование. 
Комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений. Комплексы упражнений на 
развитие физических качеств, характерных для самбо. 
Подвижные игры с элементами самбо: игры, включающие элемент соревнования и не имеющие сюжета, игры 
сюжетного характера, командные игры, игры с элементами прикладного самбо. 
Специально-подготовительные упражнения самбо. 
Приѐмы самостраховки: 
на спину через партнѐра, стоящего в упоре на коленях и предплечьях; 
на спину через партнѐра, стоящего в упоре на коленях и руках; 
на бок перекатом через партнѐра, стоящего в упоре на коленях и предплечьях, на бок через партнѐра, 
стоящего в упоре на коленях и руках; 
на бок кувырком через партнѐра, стоящего в упоре на коленях и предплечьях; 
на бок через партнѐра, стоящего в упоре на коленях и руках; 
на бок кувырком, выполняемые прыжком через руку партнѐра в стойке; 
на бок кувырком в движении, выполняя кувырок-полѐт через партнѐра, лежащего на ковре или стоящего 
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боком; 
вперѐд на руки при падении на ковер спиной с вращением вокруг продольной оси, из стойки на руках; 
на руки прыжком, то же прыжком назад, на спину прыжком. 
Специально-подготовительные упражнения для бросков: зацепов, подхватов, через голову, через спину, через 
бедро. 
Технико – тактические основы самбо: стойки, дистанции, захваты, перемещения. 
Технические действия самбо в положении стоя: выведение из равновесия толчком, скручиванием, захватом 
руки и одноименной голени изнутри, методом задней подножки, методом задней подножки с захватом ноги, 
методом передней подножки, боковой подсечки, захватом шеи и руки через голову упором голенью в живот, 
методом зацепа голенью изнутри, методом подхвата под две ноги, через спину, через бедро. 
Технические действия самбо в положении лѐжа: 
варианты удержаний и переворачиваний, рычаг локтя от удержания сбоку, перегибая руку через бедро; 
узел плеча ногой от удержания сбоку; 
рычаг руки противнику, лежащему на груди (рычаг плеча, рычаг локтя); 
рычаг локтя захватом руки между ног; 
ущемление ахиллова сухожилия при различных взаиморасположениях соперников. 
Основы самозащиты. Освобождение от захватов: в области запястья, предплечья, плеча, за одежду. От 
обхватов: туловища сзади, спереди, с руками, без рук. 
Тактическая подготовка. Игры-задания. Учебные схватки по заданию. 
Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности в самбо. Участие в соревновательной 
деятельности. 
Содержание модуля по самбо направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения. 

При изучении модуля по самбо на уровне основного общего образования у обучающихся будут 
сформированы следующие личностные результаты: 
чувства патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и современного состояния развития самбо; 
готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и осознанному выбору 
индивидуальной траектории образования средствами самбо, профессиональных предпочтений в области 
физической культуры и спорта, 
основы нравственного поведения, проявление положительных качеств личности, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам, решение проблем в процессе занятий самбо; 
ценностные ориентиры здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного поведения в 
учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии самбо; 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам и педагогам. 

При изучении модуля по самбо на уровне основного общего образования у обучающихся будут 
сформированы следующие метапредметные результаты: 
умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами самбо, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 
умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных способов решения задач 
средствами самбо в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, соотносить двигательные 
действия с планируемыми результатами в самбо, определять и корректировать способы действий в рамках 
предложенных условий, 
умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и находить способы 
устранения ошибок при выполнении технических и тактических действий самбо; 
умение применять на практике прикладные действия самбо (самостраховка, самозащита) в экстремальных 
жизненных условиях; 
умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 
группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение, соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета. 

При изучении модуля по самбо на уровне основного общего образования у обучающихся будут 
сформированы следующие предметные результаты: 
понимание значения самбо как средства повышения функциональных возможностей основных систем 
организма и укрепления здоровья человека, роли самбо в направлениях: физическая культура, спорт, 
здоровье, безопасность, укрепление международных связей, достижений выдающихся отечественных 
самбистов, их вклад в развитие самбо; 
знания о самбо как национальном достоянии России, зародившемся в СССР, имеющим богатое наследие и 
традиции, имеющим важное прикладное значение для человека; 
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умение характеризовать направления самбо (спортивное, боевое, пляжное, демо) и основные термины самбо 
(подсечка, бросок, подножка, подсад, рычаг, удержание, узел, болевой, приѐм, стойка, техника, дистанция, 
захват); 
освоение прикладного направления самбо, демонстрация основных способов самозащиты и самостраховки; 
умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий самбо, применять средства 
восстановления организма после физической нагрузки; 
знание и выполнение тестовых упражнений по физической и технической подготовленности. 
Модуль «Гандбол». 
Пояснительная записка модуля «Гандбол». 

Модуль «Гандбол» (далее – модуль по гандболу, гандбол) на уровне основного общего образования 
разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 
программы по физической культуре с учѐтом современных тенденций в системе образования и 
использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 
Гандбол является одним из универсальных средств физического воспитания. Важнейшими физическими 
качествами для игры в гандбол является скорость, ловкость, выносливость, сила, гибкость. Результат игры во 
многом зависит от двигательных реакций, быстроты мышления, умения маневрировать и перестраивать 
двигательные действия в зависимости от сложившейся ситуации. Игра в гандбол всегда проходит с высоким 
эмоциональным настроением, возникающим в результате большого разнообразия движений, остроты 
игровых положений, динамики спортивной борьбы, коллективного характера игровых действий, прямой 
зависимости действий игроков и команды, немедленной оценки результатов спортивной борьбы, что создает 
положительные условия для эффективного физического воспитания обучающихся, для их общего развития. 
Средства гандбола способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья обучающихся, комплексно 
влияют на органы и системы растущего организма, укрепляя и повышая функциональный уровень всех 
систем организма человека. Регулярные занятия гандболом содействуют развитию личностных качеств 
обучающихся, формированию коллективизма, инициативности, решительности, развития морально-волевых 
качеств, а также способствуют формированию комплекса психофизиологических свойств организма. 
Целью изучения модуля по гандболу является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой 

культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного 
здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием 
средств вида спорта «Гандбол». 

Задачами изучения модуля по гандболу являются: 
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объѐма их двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 
физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение безопасности 
на занятиях по гандболу; 
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития гандбола в частности; 
формирование общих представлений о гандболе, о его возможностях и значении в процессе укрепления 
здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 
формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и умениях в области физической 
культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности обучающегося, 
создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 
общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами по гандболу; 
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества; 
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к физической культуре, 
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом; 
выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта. 

Место и роль модуля по гандболу. 
Модуль по гандболу доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического 
развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 
общеобразовательных организациях. 
Специфика модуля по гандболу сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, входящими в 
учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, 
спортивные игры). 
Интеграция модуля по гандболу поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках 
внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 
подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 
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Модуль по гандболу может быть реализован в следующих вариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися 
учебного материала по гандболу с выбором различных элементов и правил игры в гандбол, с учѐтом возраста 
и физической подготовленности обучающихся; 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счѐт 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 (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 
часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объѐм в 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках 
внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, включая использование учебных 
модулей по видам спорта (рекомендуемый объѐм в  8, 9 классах – по 34 часа); 
. Содержание модуля по гандболу. 

Знания о гандболе. 
История развития гандбола как вида спорта в мире, в Российской Федерации, в регионе. Достижения 
отечественных гандболистов на мировых первенствах и Олимпийских играх. 
Характеристика спортивных дисциплин гандбола (гандбол, пляжный гандбол, мини-гандбол). 
Основные правила проведения соревнований по гандболу. Судейская коллегия, обслуживающая 
соревнования по гандболу (основные функции). Словарь терминов и определений по гандболу. 
Занятия гандболом как средство укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей основных 
систем организма. Сведения о физических качествах, необходимых гандболисту и способах их развития. 
Значение занятий гандболом на формирование положительных качеств личности человека. 
Основные требования к игровой площадке, еѐ размерам, зонам безопасности, допустимой температуре 
воздуха. 
Основные средства и методы обучения технике передвижения с мячом и без мяча, броскам с опоры и в 
прыжке, игре вратаря. 
Режим дня при занятиях гандболом. Правила личной гигиены во время занятий гандболом. 
Правила поведения и техники безопасности при занятиях гандболом. 
Способы самостоятельной деятельности. 
Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игр специальной направленности с 
элементами гандбола. 
Организация и проведение самостоятельных занятий по гандболу. Составление планов и самостоятельное 
проведение занятий по гандболу. Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор 
подводящих, подготовительных и специальных упражнений. Самоконтроль и его роль в учебной и 
соревновательной деятельности. Дневник самонаблюдения. 
Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по гандболу в качестве зрителя, 
болельщика. 
Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правила личной гигиены, требования к 
спортивной одежде и обуви для занятий гандболом. Правила ухода за спортивным инвентарем и 
оборудованием. 
Причины возникновения ошибок при выполнении технических приѐмов и способы их устранения. Основы 
анализа собственной игры, игры своей команды и игры команды соперников. 
Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической подготовке. Оценка уровня 
технической и тактической подготовленности игроков в гандбол. 
Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и созависимого поведения. 
Антидопинговое поведение. 
Физическое совершенствование. 
Комплексы общеразвивающих, специальных упражнений. Комплексы упражнений на развитие физических 
качеств (быстроты, силы, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости, гибкости), характерных для 
гандбола. 
Подвижные игры с элементами гандбола: игры, включающие элементы соревнования и не имеющие сюжета, 
игры сюжетного характера, командные игры. 
Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества, необходимые для овладения 
техникой и тактикой игры в гандбол. 
Ловля мяча: ловля мяча (двумя руками на месте и в прыжке), ловля мяча (справа и слева, с недолѐтом), ловля 
мяча высокого, низкого, катящегося, с отскока и полуотскока от площадки. 
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Передача мяча: передача мяча одной рукой хлестом сверху и сбоку, с места, с разбега, с последующим 
перемещением. 
Передача мяча при движении партнеров в одном направлении. Ведение мяча. Ведение мяча одноударное и 
многоударное на месте, с изменением направления и скорости, ведение мяча с высоким и низким отскоком. 
Бросок мяча. Бросок хлестом сверху и сбоку, с разбега обычными шагами, в одноопорным положении. 
Бросок с разбега с горизонтальной, нисходящей, восходящей, навесной траекториями полета мяча. Бросок с 
отраженным, скользящим отскоком, с отскоком с вращением мяча. 
Выбивание мяча. Выбивание мячам при одноударном ведении на месте, при встречном движении. Выбивание 
мяча при многоударном ведении в параллельном движении, при встречном движении. 
Блокирование мяча. Блокирование мяча двумя руками сверху на месте, в прыжке. Блокирование игрока. 
Блокирование игрока без мяча руками, туловищем. Блокирование игрока с мячом. 
Техника вратаря. Передвижение в воротах. Изучение приѐмов передвижения в воротах шагами, прыжком. 
Задержание мяча. Задержание мяча двумя руками (прямо, сбоку), одной рукой сверху, сбоку, снизу, на месте, 
в прыжке. Отбивание мяча. Отбивание руками в площадку, за ворота, (супинация), в площадку (пронация) 
Передачи мяча. Обучение передачам на различное расстояние, приѐмы полевого игрока. 
Индивидуальные действия. Открытый уход для стягивания защитников, для увода за собой защитника. 
Скрытый уход для создания численного преимущества, применение передачи скрыто. Опека игрока без мяча 
неплотная, плотная. Опека игрока без мяча неплотная, выход и отход, далеко от ворот, в зоне ближних 
бросков. Опека игрока без мяча и с мячом с учѐтом индивидуальных особенностей (высокорослый, быстрый, 
левша). 
Групповые действия. Подстраховка партнѐра при личной защите, при зонной защите. Переключение 
передачей игрока своему партнѐру, сменой подопечных. Действия двух нападающих против одного 
защитника. Действия трѐх нападающих против двух защитников. Заслон внутренний на линии атаки 
партнѐра, заслон внешний для ухода партнѐра и для его броска. Взаимодействие при вбрасывании из-за 
боковой линии, при свободном броске, совершенствование с конкретным партнѐром в конкретной ситуации. 
Командные действия. Позиционное нападение 2:4 с крайними игроками у 6-метровой линии, у 9-метровой 
линии. Позиционное нападение 3:3 с крайними игроками у 6-метровой линии, у 9-метровой линии. 
Нападение в меньшинстве, в большинстве, поточное нападение (восьмѐрка), стремительное нападение-отрыв, 
прорыв. Зонная защита 6:0 без выхода на игрока, с выходом, зонная защита 5:1 без выхода, с выходом. 
Учебные игры в гандбол. Малые (упрощенные) игры в технико-тактической подготовке игроков в гандбол. 
Участие в соревновательной деятельности. 
. Содержание модуля по гандболу направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 
. В результате изучения модуля по гандболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут 
сформированы следующие личностные результаты: 
проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через знания истории и 
современного состояния развития гандбола; 
готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и осознанному выбору 
индивидуальной траектории образования средствами гандбола профессиональных предпочтений в области 
физической культуры и спорта; 
проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной компетентности 
в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по 
виду спорта «гандбол»; 
проявление ценностных ориентиров здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного 
поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности; 
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях и 
условиях; 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам и педагогам. 
В результате изучения модуля по гандболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие метапредметные результаты: 
умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами гандбола, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой 
деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 
умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и находить способы 
устранения ошибок при выполнении технических приѐмов и способов гандбола; 



258 
 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 
группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение, соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета. 

В результате изучения модуля по гандболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут 
сформированы следующие предметные результаты: 
понимание значения гандбола как средства повышения функциональных возможностей основных систем 
организма и укрепления здоровья человека, роли гандбола в направлениях: физическая культура, спорт, 
здоровье, безопасность, укрепление международных связей, достижений выдающихся отечественных 
гандболистов, их вклад в развитие гандбола; 
знания спортивных дисциплин гандбола, программ соревнований, состава судейской коллегии, функций 
судей, применение терминологии и правил проведения соревнований по гандболу в учебной, 
соревновательной и досуговой деятельности; 
умение выполнять комплексы упражнений, включающие общеразвивающие, специальные и имитационные 
упражнения, упражнения для изучения технических приемов и их совершенствования; 
совершенствование технических приемов и тактических действий по гандболу, изученных на уровне 
начального общего образования; 
умение составлять и демонстрировать комплексы упражнений на развитие физических качеств, характерные 
для гандбола; 
освоение и демонстрация базовых технических приемов техники игры, знания, демонстрация базовых 
тактических действий игроков в гандболе; 
использование основных средств и методов обучения базовым техническим приемам и тактическим 
действиям гандбола; 
соблюдение правил личной гигиены и ухода за спортивным инвентарем и оборудованием, подбора 
спортивной одежды и обуви для занятий по гандболу; 
умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий гандболом, применять 
средства восстановления организма после физической нагрузки; 
знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической и технической 
подготовленности игроков в гандбол; 
взаимодействие в коллективе сверстников при выполнении групповых и командных упражнений 
тактического характера, проявление толерантности во время учебной и соревновательной деятельности. 
Модуль «Дзюдо». 
Пояснительная записка модуля «Дзюдо». 

Модуль «Дзюдо» (далее – модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне основного общего образования разработан с 
целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 
физической культуре с учѐтом современных тенденций в системе образования и использования спортивно- 
ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 
Дзюдо является эффективным средством физического воспитания и содействует всестороннему физическому, 
интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и профессиональному 
самоопределению. 
Дзюдо представляет собой целостную систему, которая включает многообразие двигательных действий с 
использованием в учебном процессе всего арсенала физических упражнений различной направленности. 
Занятия дзюдо учат самоконтролю и дисциплине, взаимопониманию и состраданию, ответственности, 
достижению целей и взаимовыручке, развивают коммуникативные навыки и умение владеть собой в 
стрессовых ситуациях, а также достичь высокого внутреннего духовного развития. 
. Целью изучение модуля по дзюдо является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой 

культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного 
здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с 
использованием средств видов спорта входящих в термин «дзюдо» (спортивное (олимпийское), КАТА, 
КАТА-группа). 

Задачами изучения модуля по дзюдо являются: 
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объѐма их двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 
физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 
безопасного поведения на занятиях по дзюдо; 
формирование общих представлений о виде спорта «Дзюдо», его истории развития, возможностях и значении 
в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 
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формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, 
имеющими общеразвивающую и корригирующую направленность, техническими действиями и приѐмами 
дзюдо; 
формирование общей культуры развития личности обучающегося средствами дзюдо, в том числе для 
самореализации и самоопределения; 
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 
образовательной и соревновательной деятельности; 
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного интереса к физической культуре, 
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом 
средствами дзюдо; 
популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих 
повышенный интерес и способности к занятиям дзюдо, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 
соревнованиях; 
выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта. 

Место и роль модуля по дзюдо. 
Модуль по дзюдо доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического развития 
и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 
общеобразовательных организациях. 
Специфика модуля по дзюдо сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, входящими в 
учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, 
спортивные игры). 
Интеграция модуля по дзюдо поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках 
внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 
подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 
Модуль по дзюдо может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися 
учебного материала по дзюдо с выбором различных элементов дзюдо, с учѐтом возраста и физической 
подготовленности обучающихся; 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счѐт 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 (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 
часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объѐм в 57, 8, 9-х классах – по 34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках 
внеурочной деятельности и (или) за счѐт посещения обучающимися спортивных секций, школьных 
спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объѐм в 5, 6, 
7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 
Содержание модуля по дзюдо. 

Знания о борьбе дзюдо. 
История развития отечественных и зарубежных борцовских клубов. Ведущие борцы региона и Российской 
Федерации. 
Названия и роль главных организаций, федераций (международные, российские), осуществляющих 
управление и развитие дзюдо. 
Борцовские клубы, их история и традиции. Известные отечественные борцы-дзюдоисты и тренеры. 
Достижения отечественной сборной команды страны и российских клубов на мировых чемпионатах, 
первенствах и международных соревнованиях. 
Требования безопасности при организации занятий дзюдо. Характерные травмы борцов и мероприятия по их 
предупреждению. 
Словарь (глоссарий) терминов и определений по дзюдо. 
Правила соревнований по дзюдо. Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по дзюдо. Жесты судьи. 
Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств борца. 
Понятия и характеристика технических и тактических элементов и приѐмов в дзюдо, их название и техника 
выполнения. 
Способы самостоятельной деятельности. 
Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по дзюдо в качестве зрителя, 
болельщика (фаната). 
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Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. 
Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 
Правильное сбалансированное питание борца. 
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий дзюдо. Правила ухода за 
спортивным инвентарем и оборудованием. 
Тестирование уровня физической подготовленности в дзюдо. 
Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качеств и состояния здоровья. 
Физическое совершенствование. 
Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, выносливости, 
быстроты и скоростных способностей). 
Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки технических и тактических действий 
борца: общеподготовительных, специально-подготовительных и имитационных упражнений. 
Комплексы корригирующей гимнастики с использованием  специальных упражнений из арсенала дзюдо. 
Разминка и еѐ роль в уроке физической культуры. 
Технические приѐмы и тактические действия в дзюдо, изученные на уровне начального общего образования. 
Индивидуальные технические действия и передвижения: различные виды ходьбы и бега. 
Акробатические элементы: перекаты, различные виды кувырков, перевороты боком, перевороты разгибом и 
другие элементы. 
Специальные упражнения из арсенала дзюдо: борцовский и гимнастический мост, передвижения на мосту, 
забегания на борцовском мосту, перевороты и другие упражнения. 
Базовые технические действия в партере: удержания, болевые, удушающие приѐмы перевороты рычагом, 
перевороты переходом, перевороты скручиванием, перевороты забеганием, перевороты накатом, перевороты 
прогибом, перевороты разгибанием, перевороты через себя, накрывания, дожимания, выходы наверх, защиты 
и контрприѐмы, а также другие приѐмы в партере из арсенала борьбы дзюдо. Связки и комбинации 
технических действий в партере. 
Базовые технические действия в стойке: броски, согласно российской квалификационной системы КЮ и 
ДАН, Федерации дзюдо России, защиты и контрприѐмы, а также другие приѐмы в стойке из арсенала КАТА и 
КАТА-группы. Связки и комбинации технических действий в стойке. 
Тактические действия: тактика атаки, тактика обороны, тактика поединка, выбор тактических способов для 
ведения поединка с конкретным соперником (угроза, вызов, сковывание, повторная атака, двойной обман, 
обратный вызов и так далее). 
Учебные, тренировочные и контрольные поединки, игры с элементами единоборств. Участие в 
соревновательной деятельности. 
Содержание модуля по дзюдо направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 
. При изучении модуля по дзюдо на уровне основного общего образования у обучающихся будут 
сформированы следующие личностные результаты: 
проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения 
национальной сборной команды страны по дзюдо и ведущих российских борцов на чемпионатах мира, 
чемпионатах Европы и других международных соревнованиях, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли традиций и развития борьбы 
дзюдо в современном обществе; 
умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 
отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами дзюдо; 
проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к осознанному 
выбору индивидуальной траектории образования средствами дзюдо, профессиональных предпочтений в 
области физической культуры, спорта и общественной деятельности, в том числе через ценности, традиции и 
идеалы главных организаций по дзюдо регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и 
зарубежных борцовских клубов, а также школьных спортивных клубов; 
сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми 
(сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной 
деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 
реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной компетентности 
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в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по 
дзюдо; 
готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, 
соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях и 
условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами дзюдо. 
При изучении модуля по дзюдо на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие метапредметные результаты: 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 
в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 
деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях, осуществлять, 
контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по 
дзюдо; 
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой 
деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику поведения в 
учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учѐтом 
гражданских и нравственных ценностей; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и взрослыми, 
работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в 
процессе учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать 
позиции других участников деятельности; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности; 
умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в 
двигательные действия и наоборот, схемы для тактических, игровых задач; 
способность самостоятельно применять различные методы и инструменты в информационно-познавательной 
деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности. 
. При изучении модуля по дзюдо на уровне основного общего образования у обучающихся будут 
сформированы следующие предметные результаты: 
понимание роли и значения занятий дзюдо в формировании личностных качеств, в активном включении в 
здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 
знание роли главных организаций по дзюдо регионального, всероссийского и мирового уровней, общих 
сведений о развитии отечественных и зарубежных борцовских клубов, ведущих борцах-дзюдоистах клубов, 
региона и Российской Федерации; 
знание правил соревнований по виду спорта дзюдо, знания состава судейской коллегии, обслуживающей 
соревнования по дзюдо и основных функций судей, жестов судьи, осуществление судейства учебных 
поединков и игр с элементами единоборств в качестве судьи, помощника судьи, секретаря; 
умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в качестве помощника учителя, 
подвижные игры и эстафеты с элементами единоборств, учебные поединки, во время самостоятельных 
занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 
умение характеризовать средства общей и специальной физической подготовки в дзюдо, основные методы 
обучения техническим и тактическим приѐмам; 
умение демонстрировать технику базовых технические действия в стойке и партере; 
знания тактических действий и умение их демонстрировать: тактика атаки, тактика обороны, тактика 
поединка, выбор тактических способов для ведения поединка с конкретным соперником (угроза, вызов, 
захват, сковывание, повторная атака, двойной обман, обратный вызов); 
применение изученных технических и тактических приѐмов в учебной, игровой и досуговой деятельности; 
проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению технико-тактических основ дзюдо, 
умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в технике и тактике поединков 
по дзюдо; 
умение составлять   и   выполнять   индивидуальные   комплексы   общеразвивающих,   оздоровительных   и 
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корригирующих упражнений, упражнений для развития физических качеств борцов-дзюдоистов; 
умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в технике выполнения приѐмов 
борьбы дзюдо; 
знание и умение применять правила безопасности при занятиях борьбой дзюдо правомерного поведения во 
время соревнований по дзюдо в качестве зрителя, болельщика; 
умение характеризовать внешние признаки утомления, осуществлять самоконтроль и применять средства 
восстановления организма после физической нагрузки на занятиях борьбой дзюдо, умение применять 
самоконтроль в учебной и соревновательной деятельности; 
умение соблюдать правила личной гигиены и ухода за борцовским спортивным инвентарем и оборудованием; 
умение подбирать спортивную одежду и обувь для занятий дзюдо; 
умение организовывать самостоятельные занятия с использованием средств дзюдо, подбирать упражнения 
различной направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 
физической подготовленности; 
знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня  физической  и технической 
подготовленности борца-дзюдоиста, умение проводить тестирование уровня физической и технической 
подготовленности юного спортсмена, сравнивать свои результаты с результатами других обучающихся; 
владение навыками взаимодействия в коллективе сверстников при выполнении групповых упражнений 
тактического характера, умение проявлять  толерантность во  время учебной и соревновательной 
деятельности. 
Модуль «Тэг-регби». 

. 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 учѐтом современных тенденций в системе образования и 
использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения. 
Тэг-регби способствует формированию здорового образа жизни обучающихся, знакомит их с новым для 
многих видом спорта регби в адаптированном бесконтактном и не травмоопасном варианте, дает 
возможность ребѐнку выбрать для себя путь развития в командном виде спорта. Занятия тэг-регби 
обеспечивает постоянную двигательную активность. 
Тэг-регби позволяет избирательно решать задачи обучения: в основе начального обучения лежит игровая 
деятельность с элементами регби (игровые упражнения, эстафеты, игры), осуществляется общая физическая 
подготовка обучающихся с включением элементов тэг-регби, физкультурно-оздоровительная и 
воспитательная работа. Алгоритм обучения тэг-регби делает возможным в минимальные сроки научиться 
играть в тэг-регби, что позволяет комплексно воздействовать на широкий спектр физических, личностных 
качеств и социальных функций занимающихся. 
. Целью изучения модуля по тэг-регби является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой 

культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного 
здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с 
использованием средств регби. 
Задачами изучения модуля по тэг-регби являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объѐма их двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 
физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 
безопасного поведения на занятиях по тэг-регби; 
формирование общих представлений о тэг-регби, о его истории, возможностях и значении в процессе 
укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 
формирование образовательного фундамента, культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 
действиями и приемами тэг-регби; 
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 
образовательной и соревновательной деятельности; 
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к физической культуре 
средствами тэг-регби; 
популяризация тэг-регби среди обучающихся и привлечение проявляющих повышенный интерес и 
способности к занятиям тэг-регби, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в спортивных 
соревнованиях; 
выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта. 
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Место и роль модуля по тэг-регби. 
Учебный материал по тэг-регби доступен для освоения всеми обучающимся, независимо от уровня их 
физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений 
в общеобразовательных организациях. 
В содержании модуля по тэг-регби специфика регби сочетается практически со всеми базовыми видами 
спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной организации (легкая 
атлетика, гимнастика, спортивные игры). 
Интеграция модуля по тэг-регби поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках 
внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 
подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 
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 учѐтом возраста и физической 
подготовленности обучающихся; 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счѐт 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 (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 
часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объѐм в 8, 9-х классах – по 34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках 
внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, включая использование учебных 
модулей по видам спорта (рекомендуемый объѐм в  8, 9-х классах – по 34 часа). 
. 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. 
Требования безопасности при организации занятий тэг-регби, в том числе самостоятельных. Форма и 
экипировка занимающегося тэг-регби. Гигиена и самоконтроль при занятиях тэг-регби. 
Правила подбора физических упражнений регбиста. Комплексы упражнений для развития различных 
физических качеств регбиста. 
Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися. Знание игровых амплуа 
Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий тэг-регби: сознательность, смелость, выдержка, 
решительность, настойчивость. 
Способы самостоятельной деятельности. 
Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий тэг-регби. Организация и проведение занятий 
по тэг-регби. Организация и проведение подвижных игр с элементами тэг-регби во время активного отдыха и 
каникул. 
Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 
Составление планов и самостоятельное проведение занятий по тэг-регби. Тестирование уровня физической 
подготовленности в тэг-регби. 
Физическое совершенствование. 
Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих двигательные умения и навыки во 
время занятий тэг-регби. 
Индивидуальные технические действия: 
Техника владения регбийным мячом: 
стойки и перемещения; 
держание мяча, бег с мячом, розыгрыш мяча, прием мяча, подбор и приземление мяча; 
финты; 
передвижения с мячом по площадке; 
передачи мяча в парах (сбоку, снизу) стоя на месте и в движении; 
передачи в колоннах с перемещениями; 
передача и ловля высоко летящего мяча; 
подбор неподвижного мяча, катящегося мяча. 
Тактические взаимодействия: 
в парах, в тройках, кресты, забегания, смещения, линия защиты; 
тактические действия с учетом игровых амплуа в команде; 
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быстрые переключения в действиях - от нападения к защите и от защиты к нападению. 
Учебные игры в тэг-регби по упрощенным правилам. 
       Содержание модуля по тэг-регби направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения. 

              При изучении модуля по тэг-регби на уровне основного общего образования у обучающихся будут 
сформированы следующие личностные результаты: 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия в достижении 
общих целей при совместной деятельности в процессе занятий физической культурой, игровой и 
соревновательной деятельности по тэг-регби на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) 
ситуациях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
осознание значимости ценностей регби: единство, солидарность, уважение, дисциплина, трудолюбие и 
упорство в достижении поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
способность самостоятельного принятия решений и командного игрового взаимодействия; 
способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим потребностям; 
оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов; 
понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 
на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 
умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по 
физической культуре. 
. При изучении модуля по тэг-регби на уровне основного общего образования у обучающихся будут 
сформированы следующие метапредметные результаты: 
восприятие тэг-регби как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и 
ассоциального поведения; 
бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и 
отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 
добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, 
качественно повышающих результативность выполнения заданий по тэг-регби; 
определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении функций в учебной, 
игровой и соревновательной деятельности, по тэг-регби; 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата в учебной и игровой деятельности; 
способность организации самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, сохранности 
инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное 
использование занятий тэг-регби для профилактики психического и физического утомления. 
При изучении модуля по тэг-регби на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие предметные результаты: 
знания истории и развития регби, их положительного влияния на укрепление мира и дружбы между 
народами; 
понимание значения занятий тэг-регби как средства укрепления здоровья, закаливания, воспитания 
физических качеств человека и профилактикой вредных привычек; 
способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать 
упражнения различной направленности; 
способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, объективно оценивать их; 
способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре и тэг-регби, грамотно 
пользоваться понятийным аппаратом; 
способность осуществлять судейство соревнований по тэг-регби, владеть информационными жестами судьи. 
способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них 
индивидуальные комплексы для физической подготовки регбиста; 
умение выполнять физические упражнения для развития физических качеств, освоения технических действий 
в тэг-регби, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
приобретение навыков безопасного поведения во время занятий тэг-регби, правил личной гигиены, знание 
требований к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю регбиста; 
способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию 
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основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 
знание основ организации самостоятельных занятий тэг-регби со сверстниками, организации и проведения со 
сверстниками подвижных игр средствами тэг-регби; 
умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений 
уровня физической подготовленности в тэг-регби. 
способность осуществлять судейство соревнований по тэг-регби, владеть информационными жестами судьи. 
Модуль «Плавание». 
Общая характеристика модуля «Плавание». 

Модуль «Плавание» (далее – модуль по плаванию, плавание) на уровне основного общего образования 
разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 
программы по физической культуре с учѐтом современных тенденций в системе образования и 
использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 
Плавание является одним из универсальных средств физического воспитания. Занятия плаванием имеют 
большое оздоровительное, воспитательное и прикладное значение, так как умение плавать является жизненно 
необходимым навыком каждого человека и гарантирует сохранение жизни, обеспечивает безопасность и 
предотвращает несчастные случаи при нахождении его в водной среде. 
Средства плавания способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья детей обучающихся, 
комплексно влияют на органы и системы растущего организма, укрепляя и повышая их функциональный 
уровень, а также являются важным средством закаливания, повышения выносливости и устойчивого 
состояния организма к воздействию низких температур, простудным заболеваниям и другим изменениям 
внешней среды. 
При реализации модуля владение различными способами плавания обеспечивает развитие всех физических 
качеств человека. Прикладное значение плавания обеспечивает приобретение обучающимися компетенций в 
оказании помощи на воде, профилактике несчастных случаев на водных объектах. 
Систематические занятия плаванием развивают такие черты личности, как целеустремленность, 
настойчивость, самообладание, решительность, смелость, дисциплинированность, самостоятельность, 
приобретение эмоционального, психологического комфорта и залога безопасности жизни. 
. Целью изучения модуля по плаванию является обучение плаванию как базовому жизненно необходимому 

навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 
устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного 
образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств плавания. 
. Задачами изучения модуля по плаванию являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объѐма их двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 
физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 
безопасного поведения средствами плавания; 
формирование жизненно важного навыка плавания и умения применять его в различных условиях; 
формирование общих представлений о плавании, его возможностях и значении в процессе укрепления 
здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 
обучение основам техники всех способов плавания, безопасному поведению на занятиях в бассейне, отдыхе у 
воды, в критических ситуациях; 
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами плавания с 
общеразвивающей и корригирующей направленностью; 
воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами плавания, в том числе, для 
самореализации и самоопределения; 
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса физической культуре, 
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом 
средствами плавания; 
популяризация плавания в общеобразовательных организациях, привлечение обучающихся, проявляющих 
повышенный интерес и способности к занятиям плаванием в школьные спортивные клубы, секции, к участию 
в соревнованиях; 
выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта. 

Место и роль модуля по плаванию. 
Модуль по плаванию доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического 
развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 
общеобразовательных организациях. 
Интеграция модуля по плаванию поможет обучающимся в освоении содержательных компонентов и модулей 
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по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках 
внеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 
деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в 
спортивных мероприятиях. 
По итогам прохождения модуля по плаванию возможно сформировать у обучающихся общие представления 
о плавании, навыки плавания и умения применять их в различных условиях, обучить основам техники 
различных способов плавания, а также безопасному поведению на занятиях в бассейне, на отдыхе у воды и в 
критических ситуациях. 
Модуль по плаванию может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися 
учебного материала по плаванию с выбором различных элементов плавания, с учѐтом возраста и физической 
подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счѐт 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 (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 
часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объѐм в 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках 
внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 
спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объѐм в 7, 8, 
9-х классах – по 34 часа). 
Содержание модуля по плаванию. 

Знания о плавании. 
История развития плавания как вида спорта в мире, в Российской Федерации, в регионе. Достижения 
отечественных пловцов на мировых первенствах и Олимпийских играх. 
Главные организации и федерации (международные, российские), осуществляющие управление плаванием. 
Характеристика видов плавания (спортивное плавание, синхронное плавание). Характеристика стилей 
плавания. 
Водное поло. Прыжки в воду. 
Основные правила проведения соревнований по плаванию. Дистанции и программа соревнований по 
плаванию. Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по плаванию (основные функции). Словарь 
терминов и определений по плаванию. 
Занятия плаванием как средство укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей основных 
систем организма. Сведения о физических качествах, необходимых пловцу и способах их развития. Значение 
занятий плаванием на формирование положительных качеств личности человека. 
Основные требования к плавательному бассейну, его размерам, дорожкам, допустимой температуре воды. 
Основные средства и методы обучения технике способов плавания. Основы прикладного плавания и его 
значение. Игры и развлечения на воде. 
Правила поведения и техники безопасности при занятиях плаванием в плавательном бассейне и на открытых 
водоемах в различное время года. Способы спасения пострадавшего на воде. Основные и подручные средства 
спасения на воде. 
Способы самостоятельной деятельности. 
Самоконтроль во время занятий плаванием и при купании в бассейне и открытых водоемах. Первые внешние 
признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (плавательной экипировке) для занятий 
плаванием. Правильное сбалансированное питание пловца. 
Индивидуальные комплексы упражнений, включающих общеразвивающие, специальные и имитационные 
упражнения на суше, в воде, упражнения для изучения техники спортивных способов плавания и их 
совершенствования. Самостоятельное освоение двигательных действий. 
Судейство простейших спортивных соревнований по плаванию в качестве судьи или помощника судьи. 
Характерные травмы во время занятий плаванием и мероприятия по их предупреждению. Причины 
возникновения ошибок при выполнении технических приѐмов и способов плавания. 
Тестирование уровня физической подготовленности в плавании. 
Физическое совершенствование. 
Комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений на суше. Комплексы упражнений 
на развитие физических качеств, характерных для плавания. 
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Подвижные игры с элементами плавания: игры, включающие элемент соревнования и не имеющие сюжета, 
игры сюжетного характера, командные игры, игры с элементами прикладного плавания. Развлечения на воде. 
Специальные и имитационные упражнения в воде. Упражнения для изучения техники спортивных способов 
плавания и их совершенствования (брасс, кроль на груди, кроль на спине, баттерфляй (дельфин). 
Старты и повороты (имитационные упражнения на суше, упражнения в воде): упражнения для 
совершенствования старта из воды, изучение стартового прыжка с тумбочки, упражнения для 
совершенствования открытого плоского поворота в кроле на груди, на спине, поворота «маятником» в брассе, 
изучение поворота кувырком вперед (сальто) в кроле на груди и на спине. 
Прикладные способы плавания: плавание на боку, брасс на спине, ныряние. Плавание в экстремальных 
ситуациях (длительное пребывание в воде, способы отдыха в воде, при судорогах во время плавания, 
плавание в водорослях, при сильной волне, при сильном течении и водоворотах при провале под лед, в 
одежде). Транспортировка пострадавшего на воде. Приемы освобождения от захватов тонущего. Применение 
спасательных средств. 
Тестовые упражнения по физической подготовленности в плавании. Участие в соревновательной 
деятельности. 
Содержание модуля по плаванию направлен на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 
. При изучении модуля по плаванию на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие личностные результаты: 
чувства патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и современного состояния развития 
плавания; 
готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и осознанному выбору 
индивидуальной траектории образования средствами плавания профессиональных предпочтений в области 
физической культуры и спорта, 
основы нравственного поведения, проявление положительных качеств личности, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам, решение проблем в процессе занятий плаванием; 
ценностные ориентиры здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного поведения в 
учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии плаванием; 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам и педагогам. 
При изучении модуля по плаванию на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие метапредметные результаты: 
умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами плавания, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 
умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных способов решения задач 
средствами плавания в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, соотносить 
двигательные действия с планируемыми результатами в плавании, определять и корректировать способы 
действий в рамках предложенных условий, 
умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и находить способы 
устранения ошибок при выполнении технических приѐмов и способов плавания; 
умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 
группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение, соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета. 
                 При изучении модуля по плаванию на уровне основного общего образования у обучающихся будут 
сформированы следующие предметные результаты: 
понимание значения плавания как средства повышения функциональных возможностей основных систем 
организма и укрепления здоровья человека, роли плавания в направлениях: физическая культура, спорт, 
здоровье, безопасность, укрепление международных связей, достижений выдающихся отечественных 
пловцов, их вклад в развитие плавания; 
умение характеризовать виды плавания (спортивное плавание, синхронное плавание, водное поло, прыжки в 
воду) и стили плавания (брасс, кроль на груди и кроль на спине, баттерфляй (дельфин); 
знание дистанций и программ соревнований, состава судейской коллегии, функций судей, применение 
терминологии и правил проведения соревнований по плаванию в учебной, соревновательной и досуговой 
деятельности; 
использование основных средств и методов обучения технике способов плавания, знание прикладного 
значения плавания и применение основных способов спасения пострадавшего на воде, основных и 
подручных средств спасения на воде, способов плавания в экстремальных ситуациях; 
владение правилами поведения и требованиями безопасности при организации занятий плаванием в 
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плавательном бассейне, на открытых водоемах в различное время года, правилами купания в 
необорудованных местах; 
умение выполнять комплексы упражнений, включающие общеразвивающие, специальные и имитационные 
упражнения на суше и в воде, упражнения для изучения техники спортивных способов плавания и их 
совершенствования; 
умение составлять и демонстрировать комплексы упражнений на развитие физических качеств, характерные 
для плавания, демонстрировать технику проплывания отрезков на дистанции различными стилями плавания, 
выполнять различные старты и повороты; 
освоение прикладных способов плавания, демонстрацию основных способов транспортировки пострадавшего 
на воде, применение спасательных средств; 
умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий плаванием, применять 
средства восстановления организма после физической нагрузки; 
выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности в плавании, проплывание дистанции 50 
метров вольным стилем без остановки, дистанции 25 метров различными стилями плавания в полной 
координации, участие в соревнованиях по плаванию. 
Модуль «Хоккей». 
. Пояснительная записка модуля «Хоккей». 

Модуль «Хоккей» (далее – модуль по хоккею, хоккей) на уровне основного общего образования разработан с 
целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 
физической культуре с учѐтом современных тенденций в системе образования и использования спортивно- 
ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 
Хоккей является эффективным средством физического воспитания и содействует всестороннему 
физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, 
привлечению обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и 
профессиональному самоопределению. 
Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий в хоккее обеспечивает эффективное 
развитие физических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости) и формирование 
двигательных навыков. 
Средства хоккея формируют у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества (честность, 
доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм) в сочетании с 
волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, трудолюбие, настойчивость и 
целеустремленность, способность управлять своими эмоциями). 

Целью изучения модуля по хоккею является формирование у 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 хоккея. 
Задачами изучения модуля по хоккею являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объѐма их двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 
физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 
безопасного поведения на занятиях по хоккею; 
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития хоккея в частности; 
формирование общих представлений о хоккее, о его возможностях и значении в процессе укрепления 
здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 
формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в области физической 
культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности обучающегося, 
создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 
общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта 
«хоккей»; 
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 
образовательной и соревновательной деятельности; 
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к физической культуре, 
удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и спортом 
средствами вида спорта «Хоккей»; 
популяризация вида спорта «Хоккей», привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и 
способности к занятиям хоккеем, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в спортивных 
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соревнованиях; 
выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта. 
Место и роль модуля по хоккею. 

Модуль по хоккею доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического 
развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 
общеобразовательных организациях. 
Интеграция модуля по хоккею поможет обучающимся в освоении содержательных компонентов и модулей 
по гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм, подготовке и проведении спортивных мероприятий, а 
также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно- 
спортивной направленности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче 
норм ГТО и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и участии в 
спортивных соревнованиях. 
Модуль по хоккею может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися 
учебного материала по хоккею с выбором различных элементов хоккея, с учѐтом возраста и физической 
подготовленности обучающихся; 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счѐт 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 (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 
часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объѐм в 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках 
внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 
спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объѐм в  8, 
9-х классах – по 34 часа). 
. Содержание модуля по хоккею. 

Знания о хоккее. 
История развития отечественных и зарубежных хоккейных клубов. Ведущие игроки хоккейных клубов 
региона и Российской Федерации. Названия и роль главных хоккейных организаций, осуществляющих 
развитие вида спорта «хоккей» (федераций). 
Требования к безопасности при организации занятий хоккеем. Характерные травмы хоккеистов и 
мероприятия по их предупреждению. 
Хоккейный словарь терминов и определений. Правила соревнований вида спорта «хоккей». 
Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по хоккею. Жесты судьи. Амплуа полевых игроков при 
игре в хоккей. 
Правила подбора физических упражнений для воспитания физических качеств хоккеиста. 
Понятия и характеристика технических и тактических элементов хоккея, их название и методика выполнения. 
Способы самостоятельной деятельности. 
Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по хоккею в качестве зрителя, 
болельщика (фаната). 
Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние признаки утомления. 
Средства восстановления организма после физической нагрузки. 
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий хоккеем. Правила ухода за 
спортивным инвентарем и оборудованием. 
Правильное сбалансированное питание хоккеиста. 
Тестирование уровня физической подготовленности в хоккее. 
Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качеств и состояния здоровья. 
Физическое совершенствование. 
Комплексы упражнений для воспитания физических качеств (ловкости, гибкости, силы, выносливости, 
быстроты). 
Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки для реализации технических и 
тактических действий хоккеиста. 
Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных хоккейных упражнений. Разминка и 
еѐ роль в уроке физической культуры. 
Техника передвижения на коньках: 
бег скользящими, короткими и скрестными шагами, бег с изменением направления движения, спиной вперед 
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переступанием ногами, спиной вперед не отрывая коньков ото льда, спиной вперед скрестными шагами; 
повороты влево и вправо скрестными шагами; 
старт с места лицом вперед, из различных положений с последующими ускорениями в заданные направления; 
торможение с поворотом туловища на 90 градусов на одной и двух ногах; 
прыжки толчком одной и двумя ногами, повороты в движении на 180 градусов и 360 градусов; 
выпады, глубокие приседания на одной и двух ногах, падения на колени в движении с последующим 
быстрым вставанием и ускорениями; 
падение на грудь, на бок с последующим быстрым вставанием и бегом в заданном направлении; 
комплекс приемов техники движения на коньках по реализации стартовой и дистанционной скорости; 
комплекс приемов техники по передвижению хоккеистов на коньках, направленный на совершенствование 
скоростного маневрирования. 
Техника владения клюшкой и шайбой: ведение шайбы, обводка, удары, бросок шайбы, остановка шайбы, 
прием шайбы с одновременной ее подработкой и последующими действиями, отбор шайбы способом 
остановки, прижимания соперника к борту и овладения шайбой. 
Техника игры вратаря: 
торможение на параллельных коньках; 
передвижения короткими шагами, повороты в движении на 180 градусов, 360 градусов в основной стойке 
вратаря, бег спиной вперед, лицом вперед; 
ловля шайбы ловушкой в шпагате, на блин; 
отбивание шайбы блином с одновременным движением в сторону (вправо, влево) на параллельных коньках, 
щитками с падением на бок (вправо, влево). 
Тактическая подготовка: 
скоростное маневрирование и выбор позиции, дистанционная опека, контактная опека; 
отбор шайбы перехватом, клюшкой, с применением силовых единоборств; 
ловля шайбы на себя с падением на одно и два колена, а также с падением на бок. 
Групповые тактические действия. 
Командные атакующие тактические действия. 
Тактика игры вратаря. Выбор позиции в воротах. 
Учебные игры в хоккей. Участие в соревновательной деятельности. 
Содержание модуля по хоккею направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 
При изучении модуля по хоккею на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие личностные результаты: 
воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и современного состояния развития 
хоккея, включая региональный, всероссийский и международный уровни; 
формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и осознанному 
выбору индивидуальной траектории образования средствами хоккея профессиональных предпочтений в 
области физической культуры и спорта; 
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного общения в команде, со сверстниками и 
педагогами; 
владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 
компромиссы при принятии общих решений; 
формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 
игровой и соревновательной деятельности по хоккею; 
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 
ситуациях. 

При изучении модуля по хоккею на уровне основного общего образования у обучающихся будут 
сформированы следующие метапредметные результаты: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами хоккея, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в обучении, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в 
физкультурно-спортивном направлении; 
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой 
деятельности, оценивать собственные возможности и правильность выполнения задач; 
умение соотносить собственные действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
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деятельности в процессе достижения результатов в учебной, игровой и соревновательной деятельности, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности; 
умение создавать графические пиктограммы физических упражнений, схемы для тактических и игровых 
задач и преобразовывать их в выполнение двигательных действий; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
формирование компетентности в области использования ИКТ, соблюдение норм информационной 
избирательности, этики и этикета. 

При изучении модуля по хоккею на уровне основного общего образования у обучающихся будут 
сформированы следующие предметные результаты: 
понимание роли и значения занятий хоккеем в формировании личностных качеств, в активном включении в 
здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 
знание роли хоккейных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, общих сведений о 
развитии отечественных и зарубежных хоккейных клубов, игроках ведущих хоккейных клубов региона и 
Российской Федерации, принесших славу российскому хоккею; 
знания правил соревнований по виду спорта «Хоккей», состава судейской коллегии, обслуживающей 
соревнования по хоккею и основных функций судей, жестов судьи, применения и соблюдения правил игры в 
хоккей в процессе учебной и соревновательной деятельности, правил соревнований и судейской 
терминологии в игре; 
умение классифицировать: физические упражнения и применять правила подбора физических упражнений 
для развития различных физических качеств, общеподготовительные и специально-подготовительные 
упражнения, формирующие двигательные умения и навыки для реализации технических и тактических 
действий хоккеиста, определять их эффективность; 
умение описания и демонстрации правильной техники выполнения общеподготовительных и специально- 
подготовительных упражнений в хоккее; 
знание определений тактической и технической подготовки хоккеиста, описание тактических и технических 
элементов игры в хоккей, характеристика и владение методикой технических и тактических элементов 
хоккея, их применение в учебных, игровых заданиях; 
применение техники владения клюшкой и шайбой (ведение, обводка, финты, бросок, удары, остановка, 
отбор) в игровых ситуациях; 
выполнение комплекса технических приемов по передвижению хоккеистов на коньках, направленный на 
совершенствование скоростного маневрирования, перехватов шайбы различным способом в игре; 
применение групповых тактических действий (переключение, взаимодействие защитников с вратарем, 
оборонительные системы) в игровой и соревновательной деятельности; 
умение характеризовать амплуа полевых игроков при игре в хоккей, определять амплуа игроков и выбирать 
позицию игроков в зависимости от игровой ситуации; 
умение демонстрировать атакующие действия с шайбой и без шайбы, командные атакующие действия и 
способы атаки и контратаки в хоккее, тактические комбинации при различных игровых ситуациях; 
умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в технике владения клюшкой и 
шайбой (ведение, обводка, финты, бросок, удары, остановка, отбор) и ошибки в технике передвижения на 
коньках различным способом; 
знание и соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время соревнований по хоккею в 
качестве зрителя, болельщика; 
знание характеристики внешних признаков утомления, осуществление самоконтроля и применение средств 
восстановления организма после физической нагрузки на занятиях хоккеем, способность применять 
самоконтроль в учебной и соревновательной деятельности; 
соблюдение правил личной гигиены и ухода за хоккейным спортивным инвентарем и оборудованием, 
подбора спортивной одежды и обуви для занятий хоккеем; 
способность организовывать самостоятельные занятия с использованием средств хоккея, подбирать 
упражнения различной направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 
особенностей физической подготовленности; 
знание контрольных упражнений для определения уровня физической подготовленности хоккеиста, умение 
проводить тестирование уровня физической подготовленности юного хоккеиста, сравнивать свои результаты 
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с результатами других обучающихся; 
взаимодействие в коллективе сверстников при выполнении групповых упражнений тактического характера, 
проявление толерантности во время учебной и соревновательной деятельности. 
. Модуль «Футбол». 
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 учѐтом современных тенденций в системе образования и 
использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 
Футбол – самая популярная и доступная игра, которая является эффективным средством физического 
воспитания, содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию 
обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению. 
Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки, проявлять волю, терпение и развивать 
чувство ответственности. В процессе игры формируется командный дух, познаются основы взаимодействия 
друг с другом. Футбол – командная игра, в которой каждому члену команды надо уметь выстраивать 
отношения с другими игроками. Психологический климат в команде играет определяющую роль и оказывает 
серьезное влияние на результат. Футбол дает возможность выработать коммуникативные навыки, развить 
чувство сплочѐнности и желание находить общий язык с партнером, а также решать конфликтные ситуации. 
Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихся всестороннее влияние: повышают 
общий объем двигательной активности, совершенствуют функциональную деятельность организма, 
обеспечивая правильное физическое развитие. 
Модуль по футболу рассматривается как средство физической подготовки, освоения технической и 
тактической стороны игры как для мальчиков, так и для девочек, повышает умственную работоспособность, 
снижает заболеваемость и утомление у обучающихся, возникающее в ходе учебных занятий. 
Целями изучения модуля по футболу» являются: формирование у обучающихся навыков общечеловеческой 

культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного 
здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием 
средств вида спорта «Футбол». 

Задачами изучения модуля по футболу являются: 
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объѐма 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; 
ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающей и корригирующей направленности 
посредством освоения технических действий в футболе; 
ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных понятиях и современных 
представлениях о футболе, его возможностях и значениях в процессе развития и укрепления здоровья, 
физическом развитии обучающихся; 
обучение двигательным умениям и навыкам, техническим действиям в футболе в образовательной 
деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности и при организации самостоятельных занятий по 
футболу; 
воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 
игровой деятельности средствами футбола; 
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом 
средствами футбола; 
популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих 
повышенный интерес и способность к занятиям футболом, в школьные спортивные клубы, футбольные 
секции и к участию в соревнованиях; 
выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта. 

Место и роль модуля по футболу. 
Модуль по футболу доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического 
развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 
общеобразовательных организациях. Расширяет и дополняет компетенции обучающихся, полученные в 
результате обучения и формирования новых двигательных действий средствами футбола, их использования в 
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прикладных целях для увеличения объема двигательной активности и оздоровления в повседневной жизни. 
Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении содержательных компонентов и модулей 
по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках 
внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 
подготовке обучающихся к выполнению норм ГТО и участию в спортивных мероприятиях. 
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 учѐтом возраста и физической 
подготовленности обучающихся; 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счѐт 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 (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 
часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объѐм в 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках 
внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов (рекомендуемый объѐм в 5, 6, 7, 8, 9-х 
классах – по 34 часа). 

Содержание модуля по футболу. 
Знания о футболе. 
Сведения о ведущих отечественных и зарубежных футбольных клубах, их традициях. 
Выдающиеся отечественные и зарубежные игроки, тренеры, внесшие общий вклад в развитие и становление 
современного футбола. 
Правила игры в футбол. Размеры футбольного поля, инвентарь и оборудование для занятий футболом. 
Судейство соревнований по футболу, роль и обязанности судейской бригады. 
Соревнования по футболу, фестивали и футбольные проекты, проводимые для общеобразовательных 
организаций и обучающихся («Кожаный мяч», «Мини-футбол – в школу», «Футбол в школе» и другие 
физкультурно-спортивные мероприятия). 
Правила ухода за инвентарем, спортивным оборудованием, футбольным полем. 
Правила безопасного поведения на занятиях футболом и стадионе во время просмотра игры в качестве 
зрителя, болельщика. 
Характерные травмы футболистов, методы и меры предупреждения травматизма во время занятий. 
Основы правильного питания и суточного пищевого рациона футболистов. 
Влияние занятий футболом на укрепление здоровья, развитие физических качеств и физической 
подготовленности организма. 
Основы организации здорового образа жизни средствами футбола, методы профилактики вредных привычек 
и асоциального поведения. 
Влияние занятий футболом на формирование положительных качеств личности человека. 
Стратегии, системы, тактика и стили игры футбол. 
Способы самостоятельной деятельности. 
Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые признаки утомления. Средства 
восстановления после физической нагрузки. 
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий футболом. Правила ухода за 
спортивным инвентарем и оборудованием. 
Подбор и составление комплексов общеразвивающих и корригирующих упражнений. Закаливающие 
процедуры. 
Подбор физических упражнений и комплексов для развития физических качеств футболиста. Методические 
принципы построения частей урока (занятия) по футболу. 
Методы предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во время занятий футболом. 
Подвижные игры и эстафеты с элементами футбола. Контроль за физической нагрузкой, физическим 
развития и состоянием здоровья. 
Тестирование уровня физической и технической подготовленности в футболе. 
Физическое совершенствование. 
Подбор и составление комплексов общеразвивающих упражнений с футбольным мячом. 
Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств, упражнения на частоту движений 
ног и специально-беговые упражнения. 
Подвижные игры и эстафеты специальной направленности с элементами и техническими приемами футбола. 
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Индивидуальные технические действия с мячом: 
ведение мяча ногой – различными способами с изменением скорости и направления движения, с различным 
сочетанием техники владения мячом (развороты с мячом, обманные движения («финты»), удары по мячу 
ногой); 
остановка мяча ногой – внутренней стороной стопы, подошвой, средней частью подъема, с переводом в 
стороны; 
удары по мячу ногой – внутренней стороной стопы, внутренней частью подъема, средней частью подъема, 
внешней частью подъема; 
удар по мячу головой – серединой лба; 
обманные движения («финты») – «остановка» мяча ногой, «уход» выпадом, «уход» в сторону, «уход» с 
переносом ноги через мяч, «удар» по мячу ногой; 
отбор мяча – выбиванием, перехватом; 
Вбрасывание мяча. 
Игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах, тактические действия (в процессе учебной 
игры и (или) соревновательной деятельности). Игра в футбол по упрощенным правилам. 
Учебные игры в футбол. Участие в фестивалях и соревнованиях по футболу. 
Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности обучающихся в футболе. 
Содержание модуля по футболу направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 
При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие личностные результаты: 
воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и современного состояния развития 
футбола; 
проявление готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и осознанному выбору 
индивидуальной траектории образования средствами футбола профессиональных предпочтений в области 
физической культуры и спорта; 
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения в команде, со сверстниками и 
педагогами; 
формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам, положительных качеств личности; 
моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 
соревновательной деятельности по футболу; 
владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 
компромиссы при принятии общих решений; 
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
освоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, соревновательной, 
досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях. 
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях и 
условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами футбола. 
При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие метапредметные результаты: 
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой 
деятельности, оценивать правильность выполнения задач и собственные возможности их решения; 
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; 
находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе согласования позиций и учѐта 
интересов; 
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формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в 
двигательные действия и наоборот, схемы для тактических, игровых задач. 
При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие предметные результаты: 
понимание роли и значения занятий футболом в формировании личностных качеств, основ здорового образа 
жизни, укреплении и сохранении здоровья; 
знания правил соревнований по виду спорта футбол, состава судейской бригады их роли, обязанностей, 
основных функций и жесты; 
соблюдать правила игры футбол в учебных играх в качестве судьи, помощника судьи, секретаря; 
знания правил безопасности при занятиях футболом, правомерного поведения во время соревнований по 
футболу в качестве зрителя, болельщика; 
умение организовывать и проводить подвижные игры и эстафеты с элементами футбола, во время 
самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 
умение характеризовать средства общей и специальной физической подготовки, основные методы обучения 
техническим приемам; 
демонстрировать технику ударов по мячу ногой различными способами, удар по мячу головой, остановку 
мяча, ведения мяча в различных сочетаниях приемов техники передвижения с техникой владения мячом, 
различных обманных движений («финтов»), отбора и вбрасывания мяча; 
умение применять изученные технические приемы в учебной, игровой, соревновательной и досуговой 
деятельности; 
анализировать выполнение технических приемов в футболе и находить способы устранения ошибок; 
выполнять игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах и тактические действия с учетом 
игровых амплуа и ситуаций, в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности; 
умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий футболом; 
соблюдение требований к местам проведения занятий футболом, правил ухода за спортивным 
оборудованием, инвентарем, футбольным полем, знание и применение способов самоконтроля в учебной и 
соревновательной деятельности, средств восстановления после физической нагрузки; 
выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной и технической подготовке 
футболистов, а также знание методов тестирования физических качеств и умение оценивать показатели 
физической подготовленности, анализировать результаты тестирования; 
участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, муниципальном, городском, 
региональном, всероссийском уровнях; 
взаимодействие со сверстниками при выполнении групповых упражнений тактического характера, умение 
проявлять толерантность во время учебной и соревновательной деятельности. 

Модуль «Фитнес-аэробика». 
. Пояснительная записка модуля «Фитнес-аэробика». 
Модуль «Фитнес-аэробика» (далее – модуль по фитнес-аэробике, фитнес-аэробика, фитнес) на уровне 
основного общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической 
культуры в создании рабочей программы по физической культуре с учѐтом современных тенденций в системе 
образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения. 
Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики, танцевальных занятий, двигательную 
активность аэробного характера, оздоровительные виды гимнастики различной направленности. Фитнес- 
аэробика является эффективным средством развития массового спорта и пропаганды здорового образа жизни 
подрастающего поколения. 
Фитнес-аэробика способствует гармоничному развитию обучающихся, всестороннему совершенствованию 
их двигательных способностей, укреплению здоровья, воспитанию устойчивого интереса и положительного 
эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
формированию навыков культуры здорового образа жизни, способствующих успешной социализации в 
жизни. 

Целью изучения модуля по фитнес-аэробике является формирование у обучающихся устойчивой мотивации 
к сохранению и укреплению собственного здоровья и самоопределения с использованием средств фитнес- 
аэробики. 

Задачами изучения модуля по фитнес-аэробике являются: 
всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объѐма их двигательной активности; 
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития фитнес-аэробики в частности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 
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физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 
безопасного поведения на занятиях по фитнес-аэробике; 
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 
общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами различных 
видов фитнес-аэробики; 
формирование общей культуры развития личности обучающегося средствами фитнес-аэробики, в том числе 
для самореализации и самоопределения; 
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 
образовательной и соревновательной деятельности средствами фитнес-аэробики; 
укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения и воспитание гармонично развитой 
личности, нацеленной на многолетнее сохранение высокого уровня общей работоспособности; 
популяризация вида спорта «Фитнес-аэробика» среди детей и молодежи и вовлечение большого количества 
обучающихся в занятия фитнес-аэробикой; 
выявление, развитие у обучающихся творческих способностей; 
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к физической культуре, 
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом; 
выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта. 

Место и роль модуля по фитнес-аэробике. 
Модуль по фитнес-аэробике доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 
физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений 
в общеобразовательных организациях. 
Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, 
входящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной организации (легкая атлетика, 
гимнастика, спортивные игры). 
Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоении образовательных программ в 
рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 
клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 
Модуль по фитнес-аэробике может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися 
учебного материала по фитнес-аэробике с выбором различных элементов фитнес-аэробики, с учѐтом возраста 
и физической подготовленности обучающихся; 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счѐт 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 (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 
часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объѐм в 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках 
внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 
спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 8, 9-
х классах – по 34 часа). 

Модуль «Фитнес-аэробика». 
. Пояснительная записка модуля «Фитнес-аэробика». 

Модуль «Фитнес-аэробика» (далее – модуль по фитнес-аэробике, фитнес-аэробика, фитнес) на уровне 
основного общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической 
культуры в создании рабочей программы по физической культуре с учѐтом современных тенденций в системе 
образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения. 
Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики, танцевальных занятий, двигательную 
активность аэробного характера, оздоровительные виды гимнастики различной направленности. Фитнес- 
аэробика является эффективным средством развития массового спорта и пропаганды здорового образа жизни 
подрастающего поколения. 
Фитнес-аэробика способствует гармоничному развитию обучающихся, всестороннему совершенствованию 
их двигательных способностей, укреплению здоровья, воспитанию устойчивого интереса и положительного 
эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
формированию навыков культуры здорового образа жизни, способствующих успешной социализации в 
жизни. 
. Целью изучения модуля по фитнес-аэробике является формирование у обучающихся устойчивой мотивации 
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к сохранению и укреплению собственного здоровья и самоопределения с использованием средств фитнес- 
аэробики. 

Задачами изучения модуля по фитнес-аэробике являются: 
всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объѐма их двигательной активности; 
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития фитнес-аэробики в частности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 
физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 
безопасного поведения на занятиях по фитнес-аэробике; 
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 
общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами различных 
видов фитнес-аэробики; 
формирование общей культуры развития личности обучающегося средствами фитнес-аэробики, в том числе 
для самореализации и самоопределения; 
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 
образовательной и соревновательной деятельности средствами фитнес-аэробики; 
укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения и воспитание гармонично развитой 
личности, нацеленной на многолетнее сохранение высокого уровня общей работоспособности; 
популяризация вида спорта «Фитнес-аэробика» среди детей и молодежи и вовлечение большого количества 
обучающихся в занятия фитнес-аэробикой; 
выявление, развитие у обучающихся творческих способностей; 
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к физической культуре, 
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом; 
выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта. 

Место и роль модуля по фитнес-аэробике. 
Модуль по фитнес-аэробике доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 
физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений 
в общеобразовательных организациях. 
Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, 
входящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной организации (легкая атлетика, 
гимнастика, спортивные игры). 
Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоении образовательных программ в 
рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 
клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 
Модуль по фитнес-аэробике может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися 
учебного материала по фитнес-аэробике с выбором различных элементов фитнес-аэробики, с учѐтом возраста 
и физической подготовленности обучающихся; 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счѐт 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 (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 
часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объѐм в 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках 
внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 
спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в  8, 9-
х классах – по 34 часа). 

Содержание модуля по фитнес-аэробике. 
Знания о фитнес-аэробике. 
Фитнес-аэробика как массовый вид спорта, его роль, как важного фактора укрепления здоровья и 
формирования собственного стиля здорового образа жизни. Правила соревнований по виду спорта «Фитнес- 
аэробика». 
Требования безопасности при организации занятий фитнес-аэробикой (в спортивном и хореографическом 
залах) в том числе самостоятельных. Гигиена и самоконтроль при занятиях фитнес-аэробикой. Специальное 
оборудование для фитнес-занятий. 
Воспитание морально-волевых качеств во время занятий фитнес-аэробикой. 
Движения рук в фитнес-аэробике. Подача вербальных и визуальных команд. Построение занятия (разминка, 
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аэробная часть, силовая часть, заминка). 
История возникновения и развития хип-хоп аэробики в Америке, Европе и России. Особенности данного 
танцевального стиля. 
Правила постановки позиции ног, корпуса. 
Способы самостоятельной деятельности. 
Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий фитнес-аэробикой. 
Подбор упражнений фитнес-аэробики, определение последовательности их выполнения, дозировка в 
соответствии с возрастными особенностями и физической подготовленностью обучающихся. 
Составление планов и самостоятельное проведение занятий фитнес-аэробикой. 
Тестирование уровня физической подготовленности в фитнес-аэробики. 
Движения рук в фитнес-аэробике. Подача вербальных и визуальных команд. 
Построение урока (разминка, аэробная часть, силовая часть, заминка). 
Физическое совершенствование. 
Комплексы упражнений для развития физических качеств (гибкости, силы, выносливости, быстроты и 
скоростных способностей). 
Изучение и совершенствование техники двигательных действий (элементов) фитнес-аэробики, 
акробатических упражнений, изученных на уровне начального общего образования. 
Классическая аэробика: 
структурные элементы высокой интенсивности, выполнение различных элементов без смены и со сменой 
лидирующей ноги, движения руками (в том числе в сочетании с движениями ног); 
комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различной сложности, в том числе для 
самостоятельных занятий под музыкальное сопровождение и без него с учетом интенсивности и ритма 
движений; 
сочетания маршевых и синкопированных элементов, сочетание маршевых и лифтовых элементов, комплексы 
и комбинации классической аэробики на развитие выносливости, гибкости, координации и силы; 
подбор элементов, движений и связок классической аэробики. 
Степ-аэробика: 
базовые элементы со сменой лидирующей ноги (билатеральные); 
базовые шаги и различные элементы без смены и со сменой лидирующей ноги, движения руками (в том числе 
в сочетании с движениями ног); 
комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различной сложности степ-аэробики под музыкальное 
сопровождение и без него с учетом интенсивности и ритма; 
сочетание маршевых и синкопированных элементов, сочетание маршевых и лифтовых элементов, комплексы 
и комбинации на воспитание общей выносливости, координации и силы. 
Хип-хоп аэробика: 
базовые элементы танцевальных движений, базовые движения хип-хопа; 
элементы хип-хоп танца на середине и в партере в разнообразных вариациях; выразительность танцевальных 
движений; 
комбинации танцевальных движений хип-хопа. 
Хореографическая подготовка: 
повторение танцевальных шагов, основных элементов танцевальных движений: (шаги с подскоками вперед и 
с поворотом, шаги галопа); 
французская классическая балетная постановка позиции рук; 
позиции рук классического танца; 
взаимодействие в паре, синхронность, распределение движений и фигур в пространстве, внешнее воздействие 
на зрителей и судей, артистизм и эмоциональность. 
. Содержание модуля по фитнес-аэробике направлен на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 
При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие личностные результаты: 
воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и современного состояния развития 
фитнес-аэробики, включая региональный, всероссийский и международный уровни; 
умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и 
спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим; 
оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить способы взаимодействия с партнерами во 
время занятий фитнес-аэробикой, а также в учебной и игровой деятельности; 
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проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и 
толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности на принципах доброжелательности и 
взаимопомощи; 
формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и осознанному 
выбору индивидуальной траектории образования средствами фитнес-аэробики, профессиональных 
предпочтений в области физической культуры и спорта; 
формирование навыка сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, 
игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике; способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности с использованием средств фитнес-аэробики; 
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов 
средствами фитнес-аэробики как условие успешной профессиональной, спортивной и общественной 
деятельности; 
понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 
на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях и 
условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами фитнес- 
аэробики. 

При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне основного общего образования у обучающихся будут 
сформированы следующие метапредметные результаты: 
умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами фитнес-аэробики, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 
умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 
деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях, осуществлять, 
контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по 
фитнес-аэробике; 
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, 
распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 
умение самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) во время занятий различными 
видами фитнес-аэробики в соответствии с физическими возможностями своего организма и состоянием 
здоровья на настоящий момент; 
умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, формулировать, 
аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности 
инвентаря и оборудования, организации места занятий по фитнес-аэробике; 
умение выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, двигательных 
действиях; оценивать красоту телосложения и осанки. 

При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне основного общего образования у обучающихся будут 
сформированы следующие предметные результаты: 
понимание роли и значения занятий фитнес-аэробикой в формировании личностных качеств, в активном 
включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 
знания основных методов и мер предупреждения травматизма во время занятий фитнес-аэробикой; 
выявление факторов риска и предупреждение травмоопасных ситуаций; умение оказывать первую помощь 
при травмах и повреждениях во время занятий фитнес-аэробикой; 
знания современных правил организации и проведения соревнований по фитнес-аэробике, правил судейства, 
роли и обязанностей судейской бригады, осуществление судейства композиций в качестве судьи, помощника 
судьи, секретаря; 
умения применять правила требований безопасности к местам проведения занятий фитнес-аэробикой (в 
спортивном, хореографическом и тренажерном залах), правил ухода за спортивным оборудованием, 
инвентарем, правильного выбора обуви и одежды; 
умение характеризовать классификацию видов фитнес-аэробики; 
знание и понимание техники и последовательности выполнения упражнений по фитнес-аэробике; 
выполнение базовых элементов классической и степ-аэробики низкой и высокой интенсивности со сменой (и 
без смены) лидирующей ноги; 
умение сочетать маршевые и лифтовые элементы; 
умение подбирать музыку для комплексов упражнений фитнес-аэробики с учетом интенсивности и ритма; 
умение находить отличительные особенности в техническом выполнении упражнений разными 
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обучающимися и оказывать посильную помощь сверстникам при выполнении учебных заданий по фитнес- 
аэробике; 
формирование основ музыкальных знаний грамоты (музыкальный квадрат, музыкальная фраза); 
формирование чувства ритма, понимание взаимосвязи музыки и движений; 
знание и применение способов самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, средств 
восстановления после физической нагрузки во время занятий фитнес-аэробикой; 
умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в качестве помощника учителя, 
разминку, стретчинг, танцевальные движения с элементами фитнес-аэробики во время самостоятельных 
занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 
знания методов тестирования физических качеств, умение оценивать показатели физической 
подготовленности, анализировать результаты тестирования, сопоставлять со среднестатистическими 
показателями. 

Модуль «Спортивная борьба». 
Пояснительная записка модуля «Спортивная борьба». 

Модуль «Спортивная борьба» (далее – модуль по спортивной борьбе, спортивная борьба) на уровне 
основного общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической 
культуры в создании рабочей программы по физической культуре с учѐтом современных тенденций в системе 
образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным 
видам спорта. 
Спортивная борьба является эффективным средством физического воспитания и содействует всестороннему 
физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, 
привлечению школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и 
профессиональному самоопределению. 
Спортивная борьба представляет собой целостную систему физического воспитания и включает всѐ 
многообразие двигательных действий свойственных биомеханическими возможностям организма человека с 
использованием в учебном процессе всего арсенала физических упражнений различной направленности, что 
обеспечивает эффективное развитие физических качеств и двигательных навыков. 
. Целью изучение модуля по спортивной борьбе является формирование у обучающихся навыков 
общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и 
укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия 
физической культурой и спортом с использованием средств видов спорта входящих в термин «Спортивная 
борьба» (вольная, греко-римская, женская вольная борьба). 
Задачами изучения модуля по спортивной борьбе являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объѐма их двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 
физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 
безопасного поведения на занятиях по спортивной борьбе; 
формирование общих представлений о виде спорта «спортивная борьба», еѐ истории развития, возможностях 
и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, 
имеющими общеразвивающую и корригирующую направленность, техническими действиями и приѐмами 
спортивной борьбы; 
формирование общей культуры развития личности обучающегося средствами спортивной борьбы, в том 
числе для самореализации и самоопределения; 
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 
образовательной и соревновательной деятельности; 
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к физической культуре, 
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом 
средствами спортивной борьбы; 
популяризация спортивной борьбы среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 
проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям борьбой, в школьные спортивные клубы, 
секции, к участию в соревнованиях; 
выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта. 
. Место и роль модуля по спортивной борьбе. 
Модуль по спортивной борьбе доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 
физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений 
в общеобразовательных организациях. 
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Специфика модуля по спортивной борьбе сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, 
входящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной организации (легкая атлетика, 
гимнастика, спортивные игры и другие). 
Интеграция модуля по спортивной борьбе поможет обучающимся в освоении образовательных программ в 
рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 
клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.. Модуль по 
спортивной борьбе может быть реализован в следующих вариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися 
учебного материала по спортивной борьбе с выбором различных еѐ элементов, с учѐтом возраста и 
физической подготовленности обучающихся; 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счѐт 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 (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 
часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объѐм в  8, 9-х классах – по 34 часа ); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках 
внеурочной деятельности и (или) за счѐт посещения обучающимися спортивных секций, школьных 
спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объѐм в  8, 
9-х классах – . Содержание модуля по спортивной борьбе. 
Знания о спортивной борьбе. 
История развития отечественных и зарубежных борцовских клубов. Ведущие борцы региона и Российской 
Федерации. 
Названия и роль главных организаций, федераций (международные, российские), осуществляющих 
управление и развитие спортивной борьбой. 
Борцовские клубы, их история и традиции. Известные отечественные борцы и тренеры. 
Достижения отечественной сборной команды страны и российских клубов на мировых чемпионатах, 
первенствах и международных соревнованиях. 
Требования безопасности при организации занятий спортивной борьбой. Характерные травмы борцов и 
мероприятия по их предупреждению. 
Словарь терминов и определений по спортивной борьбе. 
Правила соревнований по спортивной борьбе. Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по 
спортивной борьбе. Жесты судьи. 
Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств борца. 
Понятия и характеристика технических и тактических элементов и приѐмов в спортивной борьбе, их название 
и техника выполнения. 
Способы самостоятельной деятельности. 
Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по спортивной борьбе в качестве 
зрителя, болельщика (фаната). 
Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. 
Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 
Правильное сбалансированное питание борца. 
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий спортивной борьбой. 
Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 
Тестирование уровня физической подготовленности в спортивной борьбе. 
Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качеств и состояния здоровья. 
Физическое совершенствование. 
Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, выносливости, 
быстроты и скоростных способностей). 
Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки технических и тактических действий 
борца: общеподготовительных, специально-подготовительных и имитационных упражнений. 
Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных упражнений из арсенала спортивной 
борьбы. Разминка и еѐ роль в уроке физической культуры. 
Технические приѐмы и тактические действия в спортивной борьбе, изученные на уровне начального общего 
образования. 
Индивидуальные технические действия и передвижения: различные виды ходьбы и бега. 
Акробатические элементы: перекаты, различные виды кувырков, перевороты боком, перевороты разгибом и 
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другие элементы. 
Специальные упражнения из арсенала спортивной борьбы: борцовский и гимнастический мост, 
передвижения на мосту, забегания на борцовском мосту, перевороты и другие упражнения. 
Базовые технические действия в партере: перевороты рычагом, перевороты переходом, перевороты 
скручиванием, перевороты забеганием, перевороты накатом, перевороты прогибом, перевороты разгибанием, 
перевороты через себя, накрывания, дожимания, выходы наверх, защиты и контрприѐмы, а также другие 
приѐмы в партере из арсенала греко-римской и вольной борьбы. Связки и комбинации технических действий 
в партере. 
Базовые технические действия в стойке: переводы в партер рывком за руку, переводы в партер нырком под 
руку, переводы в партер вращением, переводы сбиванием, сваливания, сбивания, броски вращением, броски 
подворотом, броски через плечи, защиты и контрприѐмы, а также другие приѐмы в стойке из арсенала греко- 
римской и вольной борьбы. Связки и комбинации технических действий в стойке. 
Тактические действия: тактика атаки, тактика обороны, тактика поединка. Выбор тактических способов для 
ведения поединка с конкретным соперником (угроза, вызов, сковывание, повторная атака, двойной обман, 
обратный вызов). 
Учебные, тренировочные и контрольные поединки, игры с элементами единоборств. Участие в 
соревновательной деятельности. 
Содержание модуля по спортивной борьбе направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения. 
. При изучении модуля по спортивной борьбе на уровне основного общего образования у обучающихся будут 
сформированы следующие личностные результаты: 
проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения 
национальной сборной команды страны по спортивной борьбе и ведущих российских борцов на чемпионатах 
мира, чемпионатах Европы и других международных соревнованиях, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли традиций и развития 
спортивной борьбы в современном обществе; 
умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 
отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 
спортивной борьбы; 
проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к осознанному 
выбору индивидуальной траектории образования средствами спортивной борьбы, профессиональных 
предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной деятельности, в том числе через 
ценности, традиции и идеалы главных организаций по спортивной борьбе регионального, всероссийского и 
мирового уровней, отечественных и зарубежных борцовских клубов, а также школьных спортивных клубов; 
сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми 
(сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной 
деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 
реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной компетентности 
в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по 
спортивной борьбе; 
готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, 
соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях и 
условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами спортивной 
борьбы. 
При изучении модуля по спортивной борьбе на уровне основного общего образования у обучающихся будут 
сформированы следующие метапредметные результаты: 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 
в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 
деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях, осуществлять, 
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контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по 
спортивной борьбе; 
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой 
деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику поведения в 
учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учѐтом 
гражданских и нравственных ценностей; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и взрослыми, 
работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в 
процессе учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать 
позиции других участников деятельности; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности; 
умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в 
двигательные действия и наоборот, схемы для тактических, игровых задач; 
способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросы в информационно- 
познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 
При изучении модуля по спортивной борьбе на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие предметные результаты: 
понимание роли и значения занятий спортивной борьбой в формировании личностных качеств, в активном 
включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 
знания роли главных организаций по спортивной борьбе регионального, всероссийского и мирового уровней, 
общих сведений о развитии отечественных и зарубежных борцовских клубов, ведущих борцах клубов, 
региона и Российской Федерации; 
знания правил соревнований по виду спорта спортивная борьба, состава судейской коллегии, обслуживающей 
соревнования по спортивной борьбе и основных функций судей, жестов судьи, осуществление судейства 
учебных поединков и игр с элементами единоборств в качестве судьи, помощника судьи, секретаря; 
умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в качестве помощника учителя, 
подвижные игры и эстафеты с элементами единоборств, учебные поединки, во время самостоятельных 
занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 
умение характеризовать средства общей и специальной физической подготовки в спортивной борьбе, 
основные методы обучения техническим и тактическим приѐмам; 
умение демонстрировать технику базовых технических действий в стойке и партере; 
умение демонстрировать тактические действия: тактика атаки, тактика обороны, тактика поединка, выбор 
тактических способов для ведения поединка с конкретным соперником (угроза, вызов, сковывание, повторная 
атака, двойной обман, обратный вызов); 
применение изученных технических и тактических приѐмов в учебной, игровой и досуговой деятельности; 
проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению технико-тактических основ 
спортивной борьбы, умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в технике 
и тактике поединков по спортивной борьбе; 
умение составлять и выполнять индивидуальные комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, упражнений для развития физических качеств борцов; 
умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в технике выполнения приѐмов 
борьбы; 
умение применять правила безопасности при занятиях борьбой правомерного поведения во время 
соревнований по спортивной борьбе в качестве зрителя, болельщика; 
умение характеризовать внешние признаки утомления, осуществлять самоконтроль и применять средства 
восстановления организма после физической нагрузки на занятиях борьбой, умение применять самоконтроль 
в учебной и соревновательной деятельности; 
умение соблюдать правила личной гигиены и ухода за борцовским спортивным инвентарем и оборудованием; 
умение подбирать спортивную одежду и обувь для занятий спортивной борьбой; 
умение организовывать самостоятельные занятия с использованием средств спортивной борьбы, подбирать 
упражнения различной направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 
особенностей физической подготовленности; 
знания   контрольно-тестовых    упражнений    для    определения    уровня    физической    и    технической 



284 
 

подготовленности борца,  умение проводить тестирование уровня  физической  и технической 
подготовленности юного спортсмена, сравнивать свои результаты с результатами других обучающихся; 
владение навыками взаимодействия в коллективе сверстников при выполнении групповых упражнений 
тактического характера, умение проявлять толерантность во  время учебной и соревновательной 
деятельности. 
Модуль «Флорбол». 
Пояснительная записка модуля «Флорбол». 
Модуль «Флорбол» (далее – модуль по флорболу, флорбол) на уровне основного общего образования 
разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 
программы по физической культуре с учѐтом современных тенденций в системе образования и 
использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 
Флорбол является эффективным средством физического воспитания и содействует всестороннему 
физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, 
привлечению школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и 
профессиональному самоопределению. 
Выполнение сложно координационных, технико-тактических действий во флорболе, связанных с ходьбой, 
бегом, борьбой за мяч, прыжками, быстрым стартом и ускорениями, резкими торможениями и остановками, 
ударами по мячу обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты, ловкости, 
выносливости, силы и гибкости) и двигательных навыков.. Целью изучение модуля по флорболу является 
формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 
устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного 
образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта 
«флорбол». 
Задачами изучения модуля по флорболу являются: 
всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объѐма их двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 
физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 
безопасного поведения на занятиях по флорболу; 
формирование общих представлений о виде спорта «флорбол», его истории развития, возможностях и 
значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, 
имеющими общеразвивающую и корригирующую направленность, техническими действиями и приемами 
вида спорта «флорбол»; 
формирование общей культуры развития личности обучающегося средствами флорбола, в том числе для 
самореализации и самоопределения; 
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 
образовательной и соревновательной деятельности; 
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса физической культуре, 
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом 
средствами флорбола; 
популяризация флорбола среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих 
повышенный интерес и способности к занятиям флорболом, в школьные спортивные клубы, секции, к 
участию в соревнованиях; 
выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта. 
Место и роль модуля по флорболу. 
Модуль по флорболу доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического 
развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 
общеобразовательных организациях. 
Специфика модуля по флорболу сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, входящими в 
учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, 
спортивные игры), предполагая доступность освоения учебного материала всем возрастным категориям 
обучающихся. 
Интеграция модуля по флорболу поможет обучающимся в освоении содержательных компонентов и модулей 
по гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм, подготовке и проведении спортивных мероприятий, а 
также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно- 
спортивной направленности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче 
норм ГТО и участия в спортивных соревнованиях. 
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Модуль по флорболу может быть реализован в следующих вариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися 
учебного материала по флорболу с выбором различных его элементов, с учѐтом возраста и физической 
подготовленности обучающихся; 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счѐт 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 (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 
часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объѐм в 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках 
внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 
спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в  8, 
9-х классах – по 34 часа).Содержание модуля по флорболу. 
Знания о флорболе. 
История развития отечественных и зарубежных флорбольных клубов. Ведущие игроки флорбольных клубов 
региона и Российской Федерации. 
Названия и роль главных флорбольных организаций, федераций (международные, российские), 
осуществляющих управление флорболом. 
Флорбольные клубы, их история и традиции. Известные отечественные флорболисты и тренеры. 
Достижения отечественной сборной команды страны и российских клубов на мировых первенствах и 
международных соревнованиях. 
Требования безопасности при организации занятий флорболом. Характерные травмы флорболистов и 
мероприятия по их предупреждению. 
Флорбольный словарь терминов и определений. 
Правила соревнований игры во флорбол. Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по флорболу. 
Жесты судьи. 
Амплуа полевых игроков при игре во флорбол. 
Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств флорболистов. 
Понятия и характеристика технических и тактических элементов флорбола, их название и методика 
выполнения. 
Способы самостоятельной деятельности. 
Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по флорболу в качестве зрителя, 
болельщика (фаната). 
Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. 
Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 
Правильное сбалансированное питание флорболиста. 
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий флорболом. Правила ухода за 
спортивным инвентарем и оборудованием. 
Тестирование уровня физической подготовленности во флорболе. 
Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качеств и состояния здоровья. 
Физическое совершенствование. 
Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, выносливости, 
быстроты и скоростных способностей). 
Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки технических и тактических действий 
флорболиста: общеподготовительных и специально-подготовительных упражнений. 
Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных флорбольных упражнений. Разминка 
и еѐ роль в уроке физической культуры. 
Технические приемы и тактические действия во флорболе, изученные на уровне начального общего 
образования. 
Элементы техники передвижения по игровой площадке полевого игрока во флорболе. 
Ведение мяча: 
различными способами дриблинга (с перекладыванием, способом «пятка-носок»); 
без отрыва мяча от крюка клюшки; 
ведение мяча толками (ударами), ведение, прикрывая мяч корпусом; 
смешанный способ ведения мяча. 
Прием: прием мяча с уступающим движением крюка клюшки (в захват), прием без уступающего движения 
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крюка клюшки (подставка клюшки), прием мяча корпусом и ногой, прием летного мяча клюшкой. 
Передача мяча: ударом, броском, верхом, по полу, неудобной стороной. 
Бросок мяча: заметающий, кистевой, с дуги, с неудобной стороны. 
Удар по мячу: заметающий, удар-щелчок, прямой удар, удар с неудобной стороны, удар по летному мячу. 
Обводка и обыгрывание: обеганием соперника, прокидкой или пробросом мяча, с помощью элементов 
дриблинга, при помощи обманных движений (финтов). 
Отбор мяча (в момент приема и во время ведения): выбивание или вытаскивание. 
Перехват мяча: клюшкой, ногой, корпусом. 
Розыгрыш спорного мяча: выигрыш носком пера клюшки на себя, выбивание, продавливание. 
Техника игры вратаря: 
стойка (высокая, средняя, низкая); 
элементы техники перемещения (приставными шагами, стоя на коленях, на коленях толчком одной или двумя 
руками от пола, отталкиванием ногой от пола со стойки на колене, смешанный тип); 
элементы техники противодействия и овладения мячом (парирование - отбивание мяча ногой, рукой, 
туловищем, головой, ловля – одной или двумя руками, накрывание); 
элементы техники нападения (передача мяча рукой). 
Тактика игры вратаря: выбор позиции при атакующих действиях соперника и стандартных положениях, 
правильный способ применения технических действий в игре, атакующие действия (пас), руководство игрой 
партнеров по обороне. 
Тактика нападения: 
индивидуальные действия с мячом и без мяча (открывание, отвлечение соперника, создание численного 
преимущества на отдельном участке поля, подключение); 
групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах, при стандартных положениях); 
командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при организации атакующих действий в 
различных игровых ситуациях (позиционная атака, быстрая атака), расположение и взаимодействие игроков 
при розыгрышах стандартных ситуаций в атаке (спорный мяч, свободный удар, ввод мяча в игру), 
расположение и взаимодействие игроков при игре в неравночисленных составах в атаке (игра в численном 
большинстве). 
Тактика защиты: 
Индивидуальные действия. Оценка целесообразности той или иной позиции. Своевременное занятие 
наиболее выгодной позиции. Применение отбора мяча изученным способом в зависимости от игровой 
обстановки. 
Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном преимуществе соперника, осуществляя 
правильный выбор позиции и страховку партнеров. Взаимодействия в обороне при выполнении противником 
стандартных комбинаций. Правильный выбор позиции и страховки при организации противодействия 
атакующим комбинациям. Организация противодействия различным комбинациям. Создания численного 
превосходства в обороне. 
Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при организации оборонительных 
действий в различных игровых ситуациях (позиционная оборона, против быстрой атаки), расположение и 
взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в защите (спорный мяч, свободный удар, 
ввод мяча в игру), расположение и взаимодействие игроков при игре в неравночисленных составах (игра в 
численном меньшинстве). 
Учебные игры во флорбол. Малые (упрощенные) игры в технико-тактической подготовке флорболистов. 
Участие в соревновательной деятельности.Содержание модуля по флорболу направлено на достижение 
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 
При изучении модуля по флорболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут 
сформированы следующие личностные результаты: 
проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения 
национальной сборной команды страны по флорболу и ведущих российских клубов на чемпионатах мира, 
чемпионатах Европы и других международных соревнованиях, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли традиций и развития флорбола в 
современном обществе; 
умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 
отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 
флорбола; 
проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к осознанному 
выбору индивидуальной траектории образования средствами флорбола, профессиональных предпочтений в 
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области физической культуры, спорта и общественной деятельности, в том числе через ценности, традиции и 
идеалы главных флорбольных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, 
отечественных и зарубежных флорбольных клубов, а также школьных спортивных клубов; 
сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми 
(сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной 
деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 
реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной компетентности 
в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по 
флорболу; 
готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, 
соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях и 
условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами флорбола. 
При изучении модуля по флорболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут 
сформированы следующие метапредметных результаты: 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 
в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 
деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях, осуществлять, 
контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по 
флорболу; 
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой 
деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику поведения в 
учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учѐтом 
гражданских и нравственных ценностей; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и взрослыми, 
работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в 
процессе учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать 
позиции других участников деятельности; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности; 
умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в 
двигательные действия и наоборот, схемы для тактических, игровых задач; 
способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросы в информационно- 
познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 
При изучении модуля по флорболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут 
сформированы следующие предметные результаты: 
понимание роли и значения занятий флорболом в формировании личностных качеств, в активном включении 
в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 
знания роли главных флорбольных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, общих 
сведений о развитии отечественных и зарубежных флорбольных клубов, игроках ведущих флорбольных 
клубов региона и Российской Федерации; 
знания правил соревнований по виду спорта флорбол, состава судейской коллегии, обслуживающей 
соревнования по флорболу и основных функций судей, жестов судьи, осуществление судейства учебных игр 
в качестве судьи, помощника судьи, секретаря; 
умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в качестве помощника учителя, 
подвижные игры и эстафеты с элементами флорбола, во время самостоятельных занятий и досуговой 
деятельности со сверстниками; 
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умение характеризовать средства общей и специальной физической подготовки во флорболе, основные 
методы обучения техническим приемам; 
умение демонстрировать технику владения клюшкой и мячом: ведение, удар, бросок, передача, прием, 
обводка и обыгрывание, в том числе в сочетании с приемами техники передвижения, отбора и розыгрыша 
спорного мяча, технических приемов и тактических действий игры вратаря (стойки, элементы техники 
перемещения, элементы техники противодействия и овладения мячом, элементы техники нападения), 
применение изученных технических приемов в учебной, игровой и досуговой деятельности; 
знание, моделирование и демонстрация индивидуальных, групповых и командных действий в тактике 
нападения и защиты с учетом игровых амплуа, наиболее выгодных позиций, игровых ситуаций, применение 
изученных тактических действий в учебной, игровой соревновательной и досуговой деятельности; 
проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению технико-тактических основ 
флорбола, умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в технике и тактике 
игры во флорбол; 
умение составлять и выполнять индивидуальные комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, упражнений для развития физических качеств флорболистов; 
умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в технике владения клюшкой и 
мячом (ведение, удар, бросок, передача, прием, обводка и обыгрывание, отбор и перехват, розыгрыш 
спорного мяча) и ошибки в технике передвижения различными способами; 
умение применять правила безопасности при занятиях флорболом правомерного поведения во время 
соревнований по флорболу в качестве зрителя, болельщика; 
умение характеризовать внешние признаки утомления, осуществлять самоконтроль и применять средства 
восстановления организма после физической нагрузки на занятиях флорболом, умение применять 
самоконтроль в учебной и соревновательной деятельности; 
умение соблюдать правила личной гигиены и ухода за флорбольным спортивным инвентарем и 
оборудованием, умение подбирать спортивную одежду и обувь для занятий флорболом; 
умение организовывать самостоятельные занятия с использованием средств флорбола, подбирать упражнения 
различной направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 
физической подготовленности; 
знания контрольно-тестовых упражнений для определения уровня  физической  и технической 
подготовленности флорболиста, умение проводить тестирование уровня физической и технической 
подготовленности юного флорболиста, сравнивать свои результаты с результатами других обучающихся; 
владение навыками взаимодействия в коллективе сверстников при выполнении групповых упражнений 
тактического характера, умение проявлять  толерантность во  время учебной и соревновательной 
деятельности. 
Модуль «Легкая атлетика».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 учѐтом 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 лѐгкой 
атлетикой являются общедоступными благодаря разнообразию видов, огромному количеству легко 
дозируемых упражнений, которыми можно заниматься практически повсеместно и в любое время года. 
Виды легкой атлетики имеют большое оздоровительное, воспитательное и прикладное значение, так как 
владение основами техники бега, прыжков и метаний является жизненно необходимыми навыками каждого 
человека. Легкоатлетические дисциплины играют важную роль в общефизической подготовке спортсменов 
практически во всех видах спорта. Беговые виды легкой атлетики, как средство закаливания, оказывают 
положительное влияние на иммунную систему организма человека, повышают выносливость и устойчивое 
состояние организма к воздействию низких температур, простудным заболеваниям. 
Целью изучения модуля по легкой атлетике является обучение основам легкоатлетических дисциплин (бега, 

прыжков и метаний) как базовому жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся 
общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и 
укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия 
физической культурой и спортом с использованием средств легкой атлетики. 
Задачами изучения модуля по легкой атлетике являются: 
всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объѐма их двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 
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физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 
безопасного поведения средствами легкой атлетики; 
формирование технических навыков бега, прыжков, метаний и умения применять их в различных условиях; 
формирование общих представлений о различных видах легкой атлетики, их возможностях и значении в 
процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 
обучение основам техники бега, прыжков и метаний, безопасному поведению на занятиях на стадионе 
(спортивной площадке), в легкоатлетическом манеже, в спортивном зале, при проведении соревнований по 
кроссу и различным эстафетам, отдыхе на природе, в критических ситуациях; 
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами различных видов легкой 
атлетики с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 
воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами легкой атлетики, в том числе, для 
самореализации и самоопределения; 
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к физической культуре, 
удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и спортом 
средствами различных видов легкой атлетики; 
популяризация легкой атлетики в общеобразовательных организациях, привлечение обучающихся, 
проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям различными видами легкой атлетики в 
школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 
выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта Место и роль модуля по легкой атлетике. 
Модуль по легкой атлетике доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического 
развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 
общеобразовательных организациях. 
Интеграция модуля по легкой атлетике поможет обучающимся в освоении содержательных компонентов и 
модулей по гимнастике, самбо, плаванию, подвижным и спортивным играм, а также в освоении программ в 
рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 
деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО, подготовки 
юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и участии в спортивных соревнованиях. 
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 учѐтом возраста и физической подготовленности обучающихся (с 
соответствующей дозировкой и интенсивностью); 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счѐт 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 (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 
часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объѐм в 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках 
внеурочной деятельности школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам 
спорта (рекомендуемый объѐм в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 
Содержание модуля по легкой атлетике. 
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. 
Главные организации и федерации (международные, российские), осуществляющие управление легкой 
атлетикой. 
Основные правила проведения соревнований по легкой атлетике. Программа соревнований по легкой 
атлетике (бег, прыжки, метания, многоборья, спортивная ходьба, соревнования вне стадиона). 
Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по легкой атлетике (основные функции). 
Словарь терминов и определений по легкой атлетике. 
Занятия легкой атлетикой (в первую очередь бегом и спортивной ходьбой) как средство укрепления здоровья, 
повышения функциональных возможностей основных систем организма. 
Сведения о физических качествах, необходимых в различных видах легкой атлетики и способах их развития с 
учетом сенситивных периодов. 
Значение занятий различными видами легкой атлетики на формирование положительных качеств личности 
человека. 
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Основные требования к спортивным сооружениям для занятий легкой атлетикой (стадион, манеж – размеры, 
планировка, беговая дорожка, секторы для прыжков и метаний). 
Основные средства и методы обучения технике различных видов легкой атлетики. 
Основы прикладного значения различных видов легкой атлетики. 
Игры и развлечения при занятиях различными видами легкой атлетики. 
Правила поведения и техники безопасности при занятиях различными видами легкой атлетики на стадионе, 
на пересеченной местности, в легкоатлетическом манеже. 
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. 
Правильное сбалансированное питание в различных видах легкой атлетики. 
Индивидуальные комплексы упражнений, включающие общеразвивающие, специальные и имитационные 
упражнения в различных видах легкой атлетики, упражнения для изучения техники бега, прыжков, метаний и 
ее совершенствования. 
Самостоятельное освоение двигательных действий. 
Судейство простейших спортивных соревнований по различным видам легкой атлетики в качестве судьи. 
Характерные травмы во время занятий различными видами легкой атлетики и мероприятия по их 
профилактике. 
Причины возникновения ошибок при выполнении технических приѐмов в беге, прыжках и метаниях. 
Тестирование уровня физической подготовленности в беге, прыжках и метаниях. 
3) Физическое совершенствование. 
Комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений в различных видах легкой 
атлетики. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств, характерных для различных видов легкой атлетики. 
Упражнения с использованием вспомогательных средств (барьеров и конусов различной высоты, медболов). 
Бег со старта из различных положений, бег со сменой темпа и направлений бега, многоскоки (прыжки с ноги 
на ногу), метание медбола с партнером. 
Пробегание учебных дистанций с низкого и высокого старта, с хода, в группах и в парах с фиксацией 
результата. 
Подвижные игры с элементами бега, прыжков и метаний (с элементами соревнования, не имеющие сюжета, 
игры сюжетного характера, командные игры). 
Специальные и имитационные упражнения при проведении занятий по различным видам легкой атлетики, 
упражнения для изучения техники при занятиях бегом, прыжками и метаниями. 
Прикладные виды легкой атлетики (кросс). 
Тестовые упражнения по физической подготовленности в беге, прыжках и метаниях. 
Участие в соревновательной деятельности. Соревнования, проводимые по нестандартным многоборьям (3-4 
вида - «станции»), имеющие четкую направленность – спринтерско-барьерную, прыжковую или 
метательскую.Содержание модуля по легкой атлетике направлено на достижение обучающимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучениПри изучении модуля по легкой атлетике на 
уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 
результаты: 
проявление патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и современного состояния развития 
легкой атлетики, проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 
достижения отечественных легкоатлетов на мировых чемпионатах и первенствах, Чемпионатах Европы и 
Олимпийских играх; 
проявление готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и осознанному выбору 
индивидуальной траектории образования средствами легкой атлетики, профессиональных предпочтений в 
области физической культуры и спорта, в том числе через традиции и идеалы главных организаций по легкой 
атлетике регионального, всероссийского и мирового уровней, а также школьных спортивных клубов; 
сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми 
(сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать взаимопонимание, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности на 
принципах доброжелательности и взаимопомощи; 
проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной компетентности 
в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по 
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легкой атлетике; 
проявление готовности соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии легкой 
атлетикой; 
способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим потребностям; 
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях и 
условиях, в достижении поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах, способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами легкой атлетики. 
При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие метапредметные результаты: 
умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами различных видов легкой 
атлетики, составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, осуществлять, контролировать 
и корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную деятельность; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и взрослыми, 
работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в 
процессе учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать 
позиции других участников деятельности; 
умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и находить способы 
устранения ошибок при выполнении технических действий в различных видах легкой атлетики; 
умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 
группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение, соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета. При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного общего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 
знания о значении легкой атлетики, особенно бега, как средства повышения функциональных возможностей 
основных систем организма и укрепления здоровья человека; 
знания о роли легкой атлетики в направлениях: физическая культура, спорт, здоровье, безопасность, 
укрепление международных связей, достижениях выдающихся отечественных легкоатлетов, их вкладе в 
развитие легкой атлетики; 
умение характеризовать виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания, соревнования на стадионе, в манеже, 
пробеги по шоссе, кросс, спортивная ходьба); 
знания легкоатлетических дисциплин и программ соревнований, состава судейской коллегии, функций судей, 
применение терминологии и правил проведения соревнований по различным видам легкой атлетики в 
учебной, соревновательной и досуговой деятельности; 
использование основных средств и методов обучения основам техники различных видов легкой атлетики, 
знание прикладного значения легкой атлетики; 
применение правил поведения и требований безопасности при организации занятий легкой атлетикой на 
стадионе, в легкоатлетическом манеже (спортивном зале) и вне стадиона; 
умение выполнять комплексы упражнений, включающие общеразвивающие, специальные и имитационные 
упражнения в различных видах легкой атлетики, упражнения для изучения техники отдельных видов легкой 
атлетики и их совершенствование; 
умение составлять и демонстрировать комплексы упражнений на развитие физических качеств, характерные 
для легкой атлетики в целом и отдельно для бега, прыжков и метаний; 
умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий легкой атлетикой, 
применять средства восстановления организма после физической нагрузки; 
умение выполнять тестовые упражнения по физической подготовленности в различных видах легкой 
атлетики, участие в соревнованиях по легкой атлетике. Модуль «Бадминтон». 
. Пояснительная записка модуля «Бадминтон». 
Модуль «Бадминтон» (далее – модуль по бадминтону, бадминтон) на уровне основного общего образования 
разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 
программы по физической культуре с учѐтом современных тенденций в системе образования и 
использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 
Игра в бадминтон является эффективным средством укрепления здоровья и физического развития 
обучающихся. Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на организм человека, 
развивают быстроту, силу, выносливость, координацию движения, улучшают подвижность в суставах, 
способствуют приобретению широкого круга двигательных навыков, воспитывают волевые качества. Все 
движения в бадминтоне носят естественный характер, базирующийся на беге, прыжках, различных 
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перемещениях. 
Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет использовать бадминтон, как реабилитационное 
средство, в группах общей физической подготовки и на занятиях в специальной медицинской группе. Занятия 
бадминтоном вызывают значительные морфофункциональные изменения в деятельности зрительных 
анализаторов, в частности, улучшается глубинное и периферическое зрение, повышается способность нервно- 
мышечного аппарата к быстрому напряжению и расслаблению мышц. Эффективность занятий бадминтоном 
обоснована для коррекции зрения и осанки ребѐнка. 
В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительные эмоции: жизнерадостность, 
бодрость, инициативу, благодаря чему игра представляет собой средство не только физического развития, но 
и активного отдыха всех детей. Игра в бадминтон на открытом воздухе (в парке, на пляжах вблизи водоѐмов 
или просто во дворе дома) создаѐт прекрасные условия для насыщения организма человека кислородом во 
время выполнения двигательной активности. 
Целью изучения модуля по бадминтону является формирование устойчивых мотивов и потребностей 
обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и 
нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового 
образа жизни, регулярных занятиях физической культурой и спортом средствами бадминтона. 
Задачами изучения модуля по бадминтону являются: 
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объѐма их двигательной активности в 
соответствии с половозрастными нормами средствами бадминтона; 
формирование и развитие физического, нравственного, психологического и социального здоровья 
обучающихся, двигательных способностей и повышение функциональных возможностей организма, 
обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по бадминтону; 
обогащение двигательного опыта обучающихся физическими упражнениями с общеразвивающей и 
корригирующей направленностью посредством освоения технических действий бадминтона; 
освоение знаний об истории развития бадминтона как олимпийского вида спорта, основных формах занятий 
бадминтоном, их связи с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга; 
обучение двигательным и инструктивным умениям и навыкам, технико-тактическим действиям игры в 
бадминтон, в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, организации 
самостоятельных занятий по бадминтону; 
воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 
игровой и соревновательной деятельности средствами бадминтона; 
популяризация бадминтона среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих 
повышенный интерес и способности к занятиям бадминтона, в школьные спортивные клубы, секции, к 
участию в соревнованиях; 
выявление, развитие и поддержка одарѐнных подростков в области спорта. 
. Место и роль модуля по бадминтону. 
Модуль по бадминтону сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, входящими в содержание 
учебного предмета «Физическая культура» (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры), предполагая 
доступность освоения учебного материала всем возрастным категориям обучающихся, независимо от уровня 
их физического развития, физической подготовленности, здоровья и гендерных особенностей. 
Интеграция модуля по бадминтону поможет обучающимся в освоении содержательных разделов программы 
учебного предмета «Физическая культура» - «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной 
деятельности», «Физическое совершенствование» в рамках реализации рабочей программы по физической 
культуре, при подготовке и проведении спортивных мероприятий, в достижении образовательных 
результатов внеурочной деятельности и дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 
клубов и участии в соревнованиях. 
Модуль по бадминтону может быть реализован в следующих вариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися 
учебного материала по бадминтону с учѐтом возраста и физической подготовленности обучающихся; 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счѐт 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 (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 
часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объѐм в, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках 
внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 
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спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объѐм в 7, 8, 
9-х классах – по 34 часа) Содержание модуля по бадминтону. 
Знания о бадминтоне. 
Бадминтон в содержании физической культуры в основной школе: задачи, содержание и формы организации 
занятий. Система дополнительного образования по бадминтону; организация спортивной работы по 
бадминтону в общеобразовательной школе. Бадминтон и здоровый образ жизни: характеристика основных 
форм занятий бадминтоном, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном мире, роль Пьера де Кубертена в 
их становлении и развитии. Спортивные игры в программе Олимпийских игр. Бадминтон как олимпийский 
вид спорта. 
Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России. Олимпийское движение в СССР и 
современной России. История дебюта бадминтона на Олимпийских играх в Барселоне. Развитие бадминтона 
как олимпийского вида спорта. Олимпийские чемпионы по бадминтону. 
Влияние занятий бадминтоном на воспитание положительных качеств личности современного человека. 
Физическая культура в современном обществе: характеристика основных направлений и форм организации. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие средствами бадминтона. Бадминтон – средство адаптивной 
физической культуры. 
Бадминтон и здоровье. Организация здорового образа жизни, профилактика вредных привычек средствами 
бадминтона. 
Способы самостоятельной деятельности. 
Составление индивидуального режима дня, место и временной диапазон занятиями бадминтоном в режиме 
дня. Бадминтон как средство физического развития человека, формирования правильной осанки, 
профилактики миопии. Составление комплексов физических упражнений с элементами бадминтона с 
коррекционной направленностью и правила их самостоятельного проведения. 
Проведение самостоятельных занятий бадминтоном на открытых площадках и в домашних условиях; 
подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви, предупреждение травматизма. Оценивание состояния 
организма в покое и после физической нагрузки в процессе самостоятельных занятий бадминтоном. Ведение 
дневника самоконтроля по физической культуре. 
Физическая подготовка в бадминтоне и еѐ влияние на развитие систем организма, связь с укреплением 
здоровья; физическая подготовленность как результат физической подготовки. 
Правила и способы самостоятельного развития физических качеств, необходимых для успешного освоения 
двигательных умений и навыков в бадминтоне. Способы определения индивидуальной физической нагрузки 
при занятиях бадминтоном. Правила проведения измерительных процедур по оценке уровня физической 
подготовленности средствами бадминтона. 
Правила техники выполнения тестовых заданий и способы регистрации их результатов средствами 
контрольных упражнений бадминтона. Правила и способы составления плана самостоятельных занятий 
физической подготовкой в бадминтоне. 
Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполнения физических упражнений c 
элементами бадминтона на открытых площадках. 
Техническая подготовка в бадминтоне и еѐ значение для человека, основные правила технической 
подготовки. Двигательные действия как основа технической подготовки; понятие двигательного умения и 
двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных действий и организация процедуры 
оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных действий, причины и способы их 
предупреждения при самостоятельных занятиях технической подготовкой. Планирование самостоятельных 
занятий технической подготовкой на учебный год и учебную четверть. Составление плана учебного занятия 
по самостоятельной технической подготовке. 
Профилактика и лечение миопии. Разработка индивидуальных планов занятий адаптивной физической 
культурой для людей с нарушением зрения. Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий 
спортивной подготовкой с использованием средств бадминтона. Способы учѐта индивидуальных 
особенностей при составлении планов самостоятельных тренировочных занятий. 
Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его правила и приѐмы во время 
самостоятельных занятий бадминтоном. 
Банные процедуры как средство восстановления организма при занятиях бадминтоном. Измерение 
функциональных резервов организма при занятиях бадминтоном. Оказание первой помощи на 
самостоятельных занятиях бадминтоном и во время активного отдыха. 
Физическое совершенствование. 
Бадминтон против близорукости. Упражнения физкультминуток и зрительной гимнастики в процессе 
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учебных занятий бадминтоном. Индивидуальные и парные упражнения с одним и двумя воланами 
(разноцветными) для профилактики миопии. Физические упражнения на развитие гибкости и подвижности 
суставов с элементами бадминтона. 
Правила техники безопасности и соблюдение правил гигиены в местах занятия бадминтоном. Упражнения 
для профилактики нарушения зрения во время учебных занятий и работы за компьютером; упражнения для 
физкультпауз, направленных на поддержание оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного 
аппарата в режиме учебной деятельности средствами бадминтона. 
Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных упражнений: 
профилактики нарушения осанки, зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 
Профилактика перенапряжения систем организма средствами бадминтона: упражнения для профилактики 
общего утомления и остроты зрения. 
Занятия бадминтоном и режим питания. Упражнения для снижения избыточной массы тела. 
Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме двигательной активности 
старшеклассников. 
Способы держания (хватки) ракетки. Игровые стойки в бадминтоне. Передвижения по площадке. Техника 
выполнения ударов. Техника выполнения подачи. Техника передвижений в различных зонах площадки с 
выполнением ударов открытой, закрытой стороной ракетки. 
Технические действия: передвижения по площадке, удары на сетке, подачи, техника передвижений в 
передней зоне площадки с выполнением ударов на сетке. Правила игры и игровая деятельность по правилам с 
использованием разученных технических приѐмов. 
Технические действия: удары на сетке, в средней зоне площадки, подачи. Техника передвижений в средней 
зоне площадки с выполнением атакующих ударов. 
Технические и тактические действия: удары в задней зоне площадки, защитные действия игрока, прием и 
выполнение атакующих ударов. 
Технико-тактические действия в нападении. Тактика одиночной игры. Тактика парной игры. 
Упражнения общефизической и специальной подготовки для развития физических качеств, доминирующих 
при освоении двигательных действий в бадминтоне. 
Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приѐмов. 
Содержание модуля по бадминтону способствует достижению обучающимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения. 
При изучении модуля по бадминтону на уровне основного общего образования у обучающихся будут 
сформированы следующие личностные результаты: 
воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и современного состояния развития 
бадминтона, включая региональный, всероссийский и международный уровни; 
формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и осознанному 
выбору индивидуальной траектории образования средствами бадминтона профессиональных предпочтений в 
области физической культуры и спорта; 
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного общения в команде, со сверстниками и 
педагогами; 
владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 
компромиссы при принятии общих решений; 
формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 
игровой и соревновательной деятельности по бадминтону; 
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 
ситуациях. 
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; 
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой 
деятельности, оценивать собственные возможности и правильность выполнения задач; 
умение соотносить собственные действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результатов в учебной, игровой и соревновательной деятельности, 
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определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности; 
умение создавать графические пиктограммы физических упражнений, схемы для тактических и игровых 
задач и преобразовывать их в выполнение двигательных действий; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий, 
соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикета. 
. 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; 
знание истории развития бадминтона как олимпийского вида спорта; 
умение характеризовать основные направления и формы организации бадминтона в современном обществе; 
понимание значимости технической подготовки для достижения результативности двигательных действий в 
бадминтоне и влияния физической подготовки на развитие систем организма и укрепление здоровья; 
знания правил игры в бадминтон, основных терминов и понятий, правил организации соревнований; 
использование бадминтона как эффективного средства двигательной активности в режиме дня, соблюдение 
режима питания и выполнение оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий в режиме 
двигательной активности; 
умение составлять и выполнять самостоятельно комплексы физических упражнений с элементами 
бадминтона с коррекционной направленностью; 
проведение самостоятельных занятий бадминтоном на открытых площадках и в домашних условиях; 
умение оценивать состояние организма в покое и после физической нагрузки в процессе самостоятельных 
занятий бадминтоном, вести дневник самоконтроля по физической культуре; 
владение способами оценивания техники выполнения двигательных действий и уровня физической 
подготовленности средствами тестовых заданий и контрольных упражнений бадминтона; 
умение составлять план самостоятельных занятий технической и физической подготовкой в бадминтоне, 
занятий адаптивной физической культурой для людей с нарушением зрения; 
использование восстановительного массажа и банных процедур как средства оптимизации 
работоспособности и восстановления организма при самостоятельных занятиях бадминтоном; 
умение оказывать первую помощь на самостоятельных занятиях бадминтоном и во время активного отдыха; 
умение демонстрации правильной техники двигательных действий при игре в бадминтон: способы держания 
(хватки) ракетки, игровые стойки, передвижения по площадке, удары, подачи; 
использование в игре технико-тактические действия в нападении и защите, при одиночной и парной игре; 
осуществление игровой деятельности по правилам с использованием ранее разученных технических приѐмов. 
Модуль «Триатлон». Пояснительная записка модуля «Триатлон». 
Модуль «Триатлон» (далее – модуль по триатлону, триатлон) на уровне основного общего образования 
разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 
программы по физической культуре с учѐтом современных тенденций в системе образования и 
использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 
Триатлон, как комплексный вид спорта, объединяет наиболее популярные циклические спортивные 
дисциплины - плавание, велогонка, бег и способствует всестороннему физическому, интеллектуальному, 
нравственному развитию, патриотическому воспитанию обучающихся, их личностному и 
профессиональному самоопределению. Занятия триатлоном обеспечивают эффективное развитие физических 
качеств, имеют оздоровительную направленность, повышают уровень функционирования всех систем 
организма человека. 
Использование средств триатлона в образовательной деятельности содействуют формированию у 
обучающихся важные для жизни навыки и черты характера (целеустремленность, настойчивость, 
решительность, коммуникабельность, самостоятельность, силу воли и уверенность в своих силах), дают 
возможность вырабатывать навыки общения, дисциплинированности, самообладания, терпимости, 
ответственности. 
Целью изучение модуля по триатлону является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой 

культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного 
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здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием 
циклических видов спорта триатлона. 
Задачами изучения модуля по триатлону являются: 
всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объѐма их двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 
физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма; 
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, и о триатлоне в частности; 
формирование общих представлений о триатлоне, о его возможностях и значении в процессе укрепления 
здоровья, физическом развитии и физической подготовки обучающихся; 
формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в области физической 
культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности обучающегося, 
создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 
общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими приемами вида спорта «триатлон»; 
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества; 
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к физической культуре, 
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом; 
популяризация триатлона среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих 
повышенный интерес и способности к занятиям триатлоном, в школьные спортивные клубы, секции, к 
участию в соревнованиях; 
выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта. 
Место и роль модуля по триатлону. 
Модуль по триатлону доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического 
развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 
общеобразовательных организациях. 
Специфика модуля по триатлону сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, входящими в 
учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, 
спортивные игры и другие), предполагая доступность освоения учебного материала всем возрастным 
категориям обучающихся, независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей. 
Интеграция модуля по триатлону поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках 
внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 
подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованияхМодуль по триатлону 
может быть реализован в следующих вариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися 
учебного материала по триатлону с выбором различных элементов триатлона, с учѐтом возраста и 
физической подготовленности обучающихся; 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счѐт 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 (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 
часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объѐм в 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках 
внеурочной деятельности и (или) за счѐт посещения обучающимися спортивных секций, школьных 
спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в  8, 9-
х классах – по 34 часа). 
Содержание модуля по триатлону. 
Знания о триатлоне. 
Названия и роль главных организаций мира, Европы, страны, региона занимающихся развитием триатлона. 
Выдающиеся отечественные и зарубежные триатлонисты, тренеры, внесшие общий вклад в развитие и 
становление современного триатлона. 
Официальный календарь соревнований и физкультурных мероприятий по триатлону, проводимых в 
Российской Федерации, в регионе для обучающихся образовательных организаций, на международном 
уровне. Детская лига триатлона, проекты по триатлону для образовательных организаций и обучающихся. 
Основные направления спортивного менеджмента и маркетинга в триатлоне. 
Современные правила организации и проведение соревнований по триатлону. Правила судейства 
соревнований по триатлону, роль и обязанности судейской бригады. Требования к участникам соревнований. 
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Основные термины и определения. 
Правила ухода за инвентарем и спортивным оборудованием для триатлона. Правила безопасной культуры 
занятий триатлоном, поведения на соревнованиях в качестве зрителя или волонтера. 
Правила дорожного движения, относящихся к велосипедистам и пешеходам. 
Характерные травмы триатлонистов, методы и меры предупреждения травматизма во время занятий. Первая 
помощь при травмах и повреждениях во время занятий триатлоном. 
Основы правильного питания и суточного пищевого рациона триатлонистов. 
Влияние занятий триатлоном на индивидуальные особенности физического развития и физической 
подготовленности организма. 
Влияние занятий триатлоном на укрепление здоровья, повышение функциональных возможностей основных 
систем организма и развитие физических качеств. 
Основы организации здорового образа жизни средствами триатлона, методы профилактики вредных 
привычек, асоциального и со зависимого поведения. Антидопинговое поведение. 
Методы предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во время занятий триатлоном. 
Классификация физических упражнений, применяемых в триатлоне: подготовительные, общеразвивающие, 
специальные и корригирующие. 
Характеристика средств общей и специальной физической подготовки, применяемых в учебных занятиях с 
юными триатлонистами. 
Основы обучения и выполнения различных технических и тактических действий триатлона и эффективность 
их применения во время прохождения дистанции триатлона. Стратегия и тактика прохождения дистанции 
триатлона. 
Способы самостоятельной деятельности. 
Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые признаки утомления. Средства 
восстановления после физической нагрузки, приемы массажа и самомассажа после физической нагрузки или 
во время занятий триатлоном. 
Правила техники безопасности во время учебных и тренировочных занятий по триатлону. Требования к 
местам проведения занятий по триатлону, экипировке, инвентарю и оборудованию. Характерные травмы 
триатлонистов и меры по их предупреждению. 
Составление индивидуальных планов (траектории роста) физической подготовленности. План 
индивидуальных занятий триатлоном. 
Проведение общеразвивающих упражнений с элементами триатлона и включение их в разминку. 
Индивидуальные комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений. 
Организация и проведение различных частей урока, занятия, различных форм двигательной активности со 
средствами триатлона (игры со сверстниками). 
Подвижные игры и эстафеты с элементами триатлона. 
Контрольно-тестовые упражнения уровня физической подготовленности по модулю «Триатлон». 
Дневник самонаблюдения за показателями физического развития, развития физических качеств и состояния 
здоровья. 
Подбор физических упражнений для развития физических качеств триатлониста. Методические принципы 
построения частей урока (занятия) по триатлону. 
Физическое совершенствование. 
Подбор и составление комплексов общеразвивающих упражнений. Проектирование комплексов упражнений 
или части занятия (разминка, подготовительная, основная, заключительная часть, групповое занятие). 
Технические и тактические действия в триатлоне, изученные на уровне начального общего образования. 
Техника передвижения в воде: 
развитие «чувства воды» и опоры на воду: использование плавания на одной руке, плавания при помощи рук 
или ног, плавания с поднятой головой и комплексы упражнений на «опорный гребок», плавания «на длину 
гребка»; 
совершенствование техники спортивных способов плавания: специальные упражнения в воде с различным 
положением рук и ног, прыжков в воду, различные виды поворотов, плавание с помощью одних ног или рук, 
с дыханием на 3, 5, 7 гребков, плавание со сменой скорости и частоты гребков; 
совершенствование техники и тактики плавания на открытой воде: плавание с поднятой головой, плавание в 
группе спортсменов с общего старта (с понтона или бортика бассейна), плавание с выходом на берег (бортик 
бассейна), постепенное увеличение дистанции плавания. 
Техника передвижения на велосипеде: 
техника езды по кругу со сменой направления движения, езда стоя по прямой с кратковременной остановкой 
в заданном месте, преодоление препятствий различной высоты (3–10 см), упражнения в парах на прямой, 
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движение «змейкой»; 
правильная посадка и техника педалирования: положение рук на руле велосипеда и ног на педалях, 
различные виды посадки, езда на велосипеде в положении сидя в седле и стоя на педалях, применение 
переключателя передач для изменения передаточного соотношения, использование веса тела в управлении 
скоростью движения велосипеда; 
техника прохождения сложных участков: особенности посадки на различных участках трассы, на 
прохождении поворотов, подъемов и спусков, способы бега с велосипедом и быстрой посадки на велосипед. 
Техника передвижения бегом (беговая подготовка): 
подводящие упражнения, различные виды ходьбы, легкие прыжки и бег на месте, бег трусцой, ритмичный 
бег (бег на коротких отрезках от 30 м до 100 м с переменной скоростью); 
техника бега: бег обычный, семенящий, с ускорением, приставными и скрестными шагами, спиной вперед, 
челночный, на различные дистанции и с различной скоростью, прыжковые и беговые упражнения; 
техника бега в триатлоне: бег после езды на велосипеде, чередование бега и езды на велосипеде. 
Подвижные игры и эстафеты специальной направленности: с предметами и без предметов на развитие общих 
и специальных физических качеств триатлониста. 
Учебные соревнования по триатлону. Участие в физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятиях 
по триатлону (проект «Триатлон в школе», Детская лига триатлона и других соревнованиях). 
Содержание модуля по триатлону направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения. 
При изучении модуля по триатлону на уровне основного общего образования у обучающихся будут 
сформированы следующие личностные результаты: 
проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения 
российских спортсменов и национальной сборной команды страны по триатлону на чемпионатах Европы, 
мира, Олимпийских играх и других международных соревнованиях; 
умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 
отношения к физической культуре средствами триатлона; 
проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию через ценности, традиции и 
идеалы главных организаций триатлона регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и 
зарубежных триатлонных клубов, а также школьных спортивных клубов; 
способность вести диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нѐм 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, 
досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах 
доброжелательности и взаимопомощи; 
реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек, 
асоциального и созависимого поведения; 
проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной компетентности 
в процессе занятий, игровой и соревновательной деятельности по триатлону; 
готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, 
соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях и 
условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами триатлона. 
При изучении модуля по триатлону на уровне основного общего образования у обучающихся будут 
сформированы следующие метапредметные результаты: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами триатлона, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в обучении, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в 
физкультурно-спортивном направлении; 
умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 
деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях, осуществлять, 
контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по 
триатлону; 
умение соотносить собственные 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 и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности; 
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умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий, 
соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикетаПри изучении модуля по триатлону на 
уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 
результаты: 
знания о влиянии занятий триатлоном на укрепление здоровья, повышение функциональных возможностей 
основных систем организма и развитие физических качеств, на индивидуальные особенности физического 
развития и физической подготовленности организма; 
понимание роли главных спортивных организаций, занимающихся развитием триатлона в мире, в Европе, в 
России и в своем регионе; 
знания выдающихся отечественных и зарубежных триатлонистов и тренеров, внесших наибольший вклад в 
развитие и становление современного триатлона; 
понимание роли и значения различных проектов в развитии и популяризации триатлона для школьников, 
участие в проектах по триатлону, участие в физкультурно-соревновательной деятельности; 
понимание особенностей стратегии и тактики прохождения дистанций триатлона различной длины и 
сложности; 
понимание основных направлений развития спортивного маркетинга в триатлоне, развитие интереса в 
области спортивного маркетинга; 
знания основ современных правил организации и проведения соревнований по триатлону; 
применение и соблюдение правил соревнований по триатлону в процессе учебной и соревновательной 
деятельности, применение правил соревнований и судейской терминологии в судейской практике; 
умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в качестве помощника учителя, 
подвижные игры и эстафеты с элементами триатлона, во время самостоятельных занятий и досуговой 
деятельности со сверстниками; 
сформированность устойчивого навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, показателями развития основных физических качеств; 
умение характеризовать и выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений, 
упражнений на развитие физических качеств, специальных упражнений для формирования эффективной 
техники двигательных действий триатлониста; 
умение выполнять различные виды передвижений (плавание, велогонка, бег) в различных видах естественной 
среды (водоемы, велодорожки, лесопарковая зона) с изменением скорости, темпа и дистанции в учебной, 
игровой и соревновательной деятельности; 
умение демонстрировать: технику спортивного плавания различными способами, прохождения поворотов, 
стартовых прыжков, техники бега по равнине со сменой скорости бега и частоты шагов, техники езды на 
велосипеде (быстрая посадка и сход с велосипеда, прохождение подъемов, спусков, поворотов в различных 
условиях); 
знания устройства и назначения основных узлов спортивного велосипеда, овладение навыками технического 
обслуживания велосипеда; 
знание и демонстрация индивидуальных, групповых и командных тактический действий при прохождении 
дистанции триатлона в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности; 
умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в технике и тактике движений 
в различных дисциплинах триатлона; 
знания и применение способов самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, средств 
восстановления после физической нагрузки, приемов массажа и самомассажа после физической нагрузки или 
во время занятий триатлоном; 
умение соблюдать требования к местам проведения занятий триатлоном, правила ухода за спортивным 
оборудованием, инвентарем; 
знания основ правил дорожного движения, относящихся к велосипедистам и пешеходам; 
знания и применение правил безопасности при занятиях триатлоном, правомерного поведения во время 
соревнований по триатлону в качестве зрителя или волонтера; 
знания основных методов и мер предупреждения травматизма во время занятий триатлоном, умение оказания 
первой помощи при травмах и повреждениях во время занятий триатлоном; 
способность планировать и проводить самостоятельные занятия по освоению двигательных навыков и 
развитию основных физических качеств триатлониста, контролировать и анализировать эффективность этих 
занятий; 
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знания и соблюдение основ организации здорового образа жизни средствами триатлона, методов 
профилактики вредных привычек, асоциального и созависимого поведения, основ антидопингового 
поведения; 
знания и выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной физической подготовке 
триатлонистов, проведение тестирования уровня физической подготовленности в триатлоне со сверстниками. 
Модуль «Лапта».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 учѐтом современных тенденций в системе образования и использования спортивно- 
ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 
Русская лапта – одна из древнейших национальных спортивных игр. В настоящее время русская лапта 
является официальным видом спорта. Лаптой можно заниматься с дошкольного возраста и продолжать эту 
деятельность на протяжении многих лет жизни. 
Лапта является универсальным средством физического воспитания и способствует гармоничному развитию, 
укреплению здоровья детей. В образовательном процессе средства лапты содействуют комплексному 
развитию у обучающихся всех физических качеств, комплексно влияют на органы и системы растущего 
организма ребенка, укрепляя и повышая их функциональный уровень. 
Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей экономической доступностью. При проведении 
учебной и внеурочной деятельности не требуется больших средств на приобретение соответствующего 
оборудования и инвентаря. Эту игру можно организовать для обучающихся как в зале, так и на открытом 
воздухе. 
Регулярные занятия лаптой содействуют развитию личностных качеств обучающихся, формированию 
коллективизма, инициативности, решительности, развития морально-волевых качеств, а также способствует 
формированию комплекса психофизиологических свойств организма. Игровой процесс обеспечивает 
развитие образовательного потенциала личности, ее индивидуальности, творческого отношения к 
деятельности. 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». 
Задачами изучения модуля по лапте являются: 
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объѐма их двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 
физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение безопасности 
на занятиях по лапте; 
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития лапты в частности; 
формирование общих представлений о лапте, о ее возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, 
физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 
формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и умениях в области физической 
культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности обучающегося, 
создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 
общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта 
«лапта»; 
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества; 
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к физической культуре, 
удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и спортом 
средствами лапты; 
выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта Место и роль модуля по лапте. 
Модуль по лапте доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического развития 
и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 
общеобразовательных организациях. 
Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоении содержательных компонентов и модулей по 
легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках 
внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче 
норм ГТО и участии в спортивных мероприятиях Модуль по лапте может быть реализован в следующих 
вариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися 
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учебного материала по лапте с выбором различных элементов лапты, с учѐтом возраста и физической 
подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счѐт 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 (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 
часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объѐм в7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках 
внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 
спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объѐм в 5, 6, 
7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 
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. Понятие 
спортивных федераций по лапте, как общественных организаций. Сильнейшие спортсмены и тренеры в 
современной лапте. 
Официальные правила соревнований по лапте. Регионы Российской Федерации, развивающие лапту, команды 
- победители всероссийских соревнований. 
Влияние занятий лаптой на формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, 
трудолюбия, честности, сознательности, выдержки, решительности, настойчивости, этических норм 
поведения). 
Разновидности лапты. Основные понятия о спортивных сооружениях и инвентаре. 
Амплуа полевых игроков при игре в лапту. 
Правила безопасного поведения во время занятий лаптой. Характерные травмы игроки в лапту и мероприятия 
по их предупреждению. 
Режим дня при занятиях лаптой. Правила личной гигиены во время занятий лаптой. 

Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств игроков в лапту. Основные 
средства и методы обучения технике и тактике игры лапта. 
Способы самостоятельной деятельности. 
Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игр специальной направленности с 
элементами лапты. 
Организация и проведение самостоятельных занятий по лапте. Составление планов и самостоятельное 
проведение занятий по лапте. Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор 
подводящих, подготовительных и специальных упражнений. Самоконтроль и его роль в учебной и 
соревновательной деятельности. Дневник самонаблюдения. 
Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по лапте в качестве зрителя, 
болельщика. 
Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правила личной гигиены, требования к 
спортивной одежде и обуви для занятий лаптой. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 
Причины возникновения ошибок при выполнении технических приѐмов и способы их устранения. Основы 
анализа собственной игры, игры своей команды и игры команды соперников. 
Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической подготовке. Оценка уровня 
технической и тактической подготовленности игроков в лапту. 
Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и созависимого поведения. 
Антидопинговое поведение. 
Физическое совершенствование. 
Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами для развития физических качеств 
(быстроты, силы, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости, гибкости). Подвижные игры с 
элементами лапты: «Поймай лису», «Баскетбол с теннисным мячом», «Перестрелки» и другие. 
Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества, необходимые для овладения 
техникой и тактикой игры в лапту. 
Техника нападения. Стойки бьющего: для удара сверху, снизу. Стойки перебежчика: высокий старт, низкий 
старт. Передвижения: ходьба, бег, прыжки, остановки и падения, приемы, позволяющие избежать осаливания. 
Удары битой по мячу способом сверху, сбоку. Подача мяча. 
Техника защиты. Стойки. Передвижения: ходьба, бег, прыжки. Ловля мяча: высоко, низколетящего, 
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катящегося. Передачи мяча: сверху, сбоку, снизу. Техника осаливания неподвижного игрока и бегущего в 
одном направлении. Бросок способом сверху, сбоку. 
Тактика нападения. 
Индивидуальные действия. Выбор удара в зависимости от игровой ситуации: сверху, сбоку, «свечой». Выбор 
направления удара (влево, вправо и по центру). Действия перебежчика, которого осаливает противник в 
случае, когда партнеры приносят своей команде очки. Действия нападающего при выносе мяча защитником 
за линию дома. Выбор места для перебежки. Действия нападающего при ошибках защитников (неточная 
подача мяча, мяч выходит из поля зрения защитников). Действия нападающего находящегося: за линией 
дома, за линией кона. Действия нападающего при осаливании, самоосаливании, переосаливании. 
Групповые действия. Взаимодействия двух, трех и более перебежчиков с перемещением от линии дома до 
линии кона и наоборот. Виды групповых перебежек. Групповые перебежки после удара сверху («свечой») за 
линию дома. Групповые перебежки команды, имеющей в ходе встречи меньшее количество очков. 
Взаимодействия бьющего ударом сверху и перебежчика (или нескольких, находящихся в пригороде). 
Взаимодействие нападающего, бьющих ударом сбоку и перебежчиков, находящихся за линией кона. 
Методика обучения. 
Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при организации атакующих действий 
в различных игровых ситуациях, расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных 
ситуаций в атаке. Системы игры в нападении: 2-2-2, 1-3-2, 3-2-1. Принципы системы нападения и расстановка 
игроков по игровым функциям: бьющие ударом сверху, бегунки, бьющие ударом сбоку. Командные действия 
при игре в нападении: преимущественное использование игроками ударов сверху, преимущественное 
использование нападающими ударов сверху и «свечой», преимущественное использование игроками дальних 
боковых ударов. 
Действия команды, проигрывающей в конце встречи от 1 до 12 очков. Действия команды, выигрывающей в 
ходе встречи: с небольшим преимуществом, с большим преимуществом. Действия команды в случае, когда 
есть только один игрок, имеющий право на удар. Взаимодействия перебежчиков, находящихся за линией 
дома и за линией кона при последнем бьющем игроке. Методика обучения. 
Тактика защиты: 
Индивидуальные действия. Выбор места для ловли мяча при ударах (сверху, сбоку, «свечой»). 
Действия защитника при: 
пропуске мяча, летящего в его сторону; 
страховке своих партнеров при ударе сверху; 
выборе места для того, чтобы осалить перебежчика; 
выборе места для получения мяча от партнера; 
переосаливании (обратном осаливании); 
расположении нападающих в пригороде и за линией кона; 
перебежках нападающих. 
Действия подающего при выносе мяча за линию дома. 
Групповые действия. Взаимодействие двух, трех и более игроков при розыгрыше мяча после удара 
соперника. Действия группы защитников передней линии (правый ближний, левый ближний, центральный) 
при ударах сверху (вправо и влево). 
Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при организации оборонительных 
действий в различных игровых ситуациях, расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах 
стандартных ситуаций в защите. Системы игры. 1-2-1-2, 1-3-2, 1-2-2-1 (ознакомление). Принципы системы 
защиты и расположение игроков защиты на площадке. 
Действия команды защиты при: 
ударе сверху (в правую, левую зоны и по центру); 
ударе сбоку и «свечой»; 
проигрывающей по ходу игры; 
случае, когда у нападающих остался один игрок, имеющий право на удар; 
одиночных перебежках соперника, групповых перебежках соперника; 
ударе, после которого мяч улетает за боковую линию; 
самоосаливание соперника, переосаливание соперника. 
Взаимодействие подающего с игроками передней линии, центрального и игроками задней линии. 
Тактические комбинации и отдельные моменты игры (стандартные положения). Методика обучения. 
Учебные игры в лапту. Малые (упрощенные) игры в технико-тактической подготовке игроков в лапту. 
Участие в соревновательной деятельности. 
163.10.14.7. Содержание модуля по лапте направлено на достижение обучающимися личностных, 
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метапредметных и предметных результатов обучения. 
        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 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; 
проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной компетентности 
в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по 
виду спорта «лапта»; 
готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, 
соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях и 
условиях; 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам и педагогам. 
. 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; 
умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 
группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение, соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета. 
. 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; 
знания правил соревнований по виду спорта лапта, состава судейской коллегии, обслуживающей 
соревнования по лапте и основных функций судей, жестов судьи; 
освоение и демонстрация базовых технических приемов техники игры, знание, демонстрация базовых 
тактических действий игроков в лапту; 
использование основных средств и методов обучения базовым техническим приемам и тактическим 
действиям лапты; 
соблюдение правил личной гигиены и ухода за спортивным инвентарем и оборудованием, подбора 
спортивной одежды и обуви для занятий по лапте; 
способность организовывать самостоятельные занятия с использованием средств лапты, подбирать 
упражнения различной направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 
особенностей физической подготовленности; 
знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической и технической 
подготовленности игроков в лапту; 
взаимодействие в коллективе сверстников при выполнении групповых и командных упражнений 
тактического характера, проявление толерантности во время учебной и соревновательной деятельностМодуль 
«Футбол для всех». 
Пояснительная записка модуля «Футбол для всех». 

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 учѐтом современных тенденций в 
системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 
различным видам спорта. 
Модуль по футболу создает максимально благоприятные условия для раскрытия и развития физических, 
духовных способностей ребенка, его самоопределения. 
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Командный характер игры в футбол воспитывает чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи, развивает 
такие ценные моральные качества, как чувство ответственности, уважение к партнерам и соперникам, 
дисциплинированность, активность, личные качества - самостоятельность, инициативу, творчество. В 
процессе игровой деятельности необходимо овладевать сложной техникой и тактикой, развивать физические 
качества, преодолевать усталость, боль, вырабатывать устойчивость к неблагоприятным условиям внешней 
среды, строго соблюдать бытовой и спортивный режим. Все это способствует воспитанию волевых черт 
характера: смелости, стойкости, решительности, выдержки, мужества. 
Систематические занятия футболом содействуют развитию личностных качеств обучающихся, обеспечивают 
каждому обучающемуся всестороннее физическое развитие, возможность сохранения здоровья, увеличение 
продолжительности жизни и работоспособности, приобретение эмоционального, психологического комфорта 
и залога безопасности жизни. 
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. 
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; 
приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии тела средствами футбола; 
укрепление и сохранения здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 
способностей организма; 
воспитание нравственных качеств, чувства товарищества и личной ответственности, сотрудничества в 
игровой и соревновательной деятельности в футболе 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. 
Учитель имеет возможность вариативно использовать учебный материал в разных частях урока по 
физической культуре с выбором различных элементов игры в футбол с учѐтом возраста и физической 
подготовленности обучающихся. 
Модуль по футболу может быть реализован в следующих вариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися 
учебного материала по футболу с учѐтом возраста и физической подготовленности обучающихся; 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счѐт 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 (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 
часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объѐм в 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках 
внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 
спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объѐм в  8, 
9-х классах – по 34 часа). 
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. 
Строение и функции организма человека. Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 
Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание спортсмена. 
Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой медицинской помощи. 
Комплексы упражнений для развития основных физических качеств футболиста. 
Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися. Игровые амплуа в футболе. Подбор 
общеразвивающих упражнений для разминки футболистов различных амплуа. 
Способы самостоятельной деятельности. 
Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболом в зависимости от места проведения 
занятий. Организация и проведение соревнований по футболу для обучающихся младшего возраста во время 
активного отдыха и каникул. 
Оценка техники осваиваемых специальных упражнений с футбольным мячом, способы выявления и 
устранения ошибок в технике выполнения упражнений. Тестирование уровня физической подготовленности в 
футболе. 
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Физическое совершенствование. 
Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих двигательные умения и навыки 
футболиста. 
Технические действия в игре. 
Техника передвижения: бег обычный, спиной вперед, скрестным и приставным шагом, по прямой, дугами, с 
изменением направления и скорости. 
Прыжки: вверх, вверх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, вверх – влево, толчком двумя ногами с места и 
толчком одной и двумя ногами с разбега. Для вратарей – прыжки в сторону с падением «перекатом». 
Повороты переступанием, прыжком, на одной ноге, в стороны и назад, на месте и в движении. Остановка во 
время бега выпадом и прыжком. 
Удары по мячу ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью подъѐма, по неподвижному 
и катящемуся (навстречу, от игрока, справа и слева) мячу, по прыгающему и летящему мячу внутренней 
стороной стопы и средней частью подъѐма, внешней частью подъѐма, после остановки, рывков, ведения, 
обманных движений, посылая мяч низом и верхом на короткое среднее расстояние. 
Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, в ноги партнеру, на ход двигающемуся партнеру. 
Остановка мяча: подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча – на месте, в 
движении вперед и назад, внутренней стороной стопы, бедром и грудью летящего навстречу мяча, с 
переводом в стороны, подготавливая мяч для последующих действий и закрывая его туловищем от 
соперника. 
Ведение мяча: внутренней частью подъѐма, внешней частью подъѐма, правой, левой ногой и поочерѐдно по 
прямой и кругу, а также меняя направление движения, между стоек и движущимися партнѐрами, изменяя 
скорость, выполняя ускорения и рывки, не теряя контроль над мячом. 
Обманные движения (финты): «уход» выпадом (при атаке противника спереди умение показать туловищем 
движение в сторону и уйти с мячом в другую), «остановкой» мяча ногой (после замедления бега и ложной 
попытки остановки мяча выполняется рывок с мячом), «ударом» по мячу ногой (имитируя удар, уход от 
соперника вправо или влево). 
Отбор мяча: при единоборстве с соперником, находящимся на месте, движущимся навстречу или сбоку, 
применяя выбивание мяча ногой в выпаде. 
Вбрасывание мяча: из-за боковой линии, с места из положения ноги вместе и шага, на точность: в ноги или на 
ход партнеру. 
Техника игры вратаря: основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в сторону скрестным, 
приставным шагом и скачками. 
Ловля: летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота без прыжка и в 
прыжке, катящего и низко летящего навстречу и несколько в сторону мяча без падения и с падением, высоко 
летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и в прыжке с места и с разбега, летящего в сторону на 
уровне живота, груди мяча с падением перекатом. 
Быстрый подъѐм с мячом на ноги после падения. Отбивание мяча одной или двумя рукам без прыжка и в 
прыжке, с места и разбега. Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по 
выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность. 
Тактические действия в нападении. 
Индивидуальные действия без мяча. Выбор месторасположения на футбольном поле. 
Индивидуальные действия с мячом. Способы остановки в зависимости от направления, траектории и 
скорости мяча. Определение игровой ситуации, целесообразной для использования ведения мяча, выбор 
способа и направления ведения. Применение различных видов обводки (с изменением скорости направления 
движения с мячом, изученные финты) в зависимости от игровой ситуации. 
Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Передача в ноги партнеру, на свободное место, 
на удар, короткую или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». Игровые 
комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном и свободных ударах, 
вбрасывание мяча (не менее одной по каждой группе). 
Тактика защиты. 
Индивидуальные действия. Выбор позиции по отношению «опекаемого» игрока и противодействие 
получению им мяча. Выбор момента и способа действия (удар или остановка) для перехвата мяча. 
Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при розыгрыше 
противником «стандартных» комбинаций. 
Тактика вратаря. Выбор правильной позиции в воротах при различных ударах в зависимости от «угла удара». 
Розыгрыш мяча от своих ворот, вести мяч в игру (после ловли) открывшемуся партнеру, занимать 
правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. 
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Содержание модуля по футболу направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения. 
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; 
развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных игровых ситуациях, 
умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций во время игры в футбол; 
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств; формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни. 
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 еѐ осуществления с использованием игры в футбол; 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с правилами и условиями игры в футбол, определять наиболее эффективные 
способы достижения игрового результата; 
владение двигательными действиями и физическими упражнениями футбола и активное их 
использование в самостоятельно организованной физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности; овладение способностью использовать знаки, символы, схемы в 
игровой и соревновательной деятельности по футболу; 
аргументирование своей позиции и координирование ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.. При изучении 
модуля «Футбол для всех» на уровне основного общего образования у обучающихся будут 
сформированы следующие предметные результаты: формирование первоначальных 
представлений о развитии футбола, олимпийского движения, истории возникновения и 
развития игры в России и мире; 
владение различными приемами владения мячом; 
применение тактических и стратегических приемов организации игры в футбол в быстро 
меняющейся игровой обстановке; 
применение различных приемов владения мячом и специальными упражнениями футбола, 
активное их использование в самостоятельно организованной физкультурно-оздоровительной и 
спортивно- оздоровительной деятельности; 
овладение основными техническими и тактическими элементами футбола и применение их в 
игре в групповых и командных действиях в нападении и защите; 
организация соревнований по футболу для обучающихся младшего школьного возраста; 
овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры на основе игры 
в футбол); 
формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела), 
показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости). 
 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности защиты  Родины» 
 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты 
Родины» (предметная область «Основы безопасности и защиты Родины») (далее 
соответственно – программа ОБЗР, ОБЗР) включает пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы по ОБЗР, тематическое планирование. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения программы 
основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной рабочей 
программе воспитания, и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП 
ООО. 
Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике 
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 и защиты Родины. 

Программа ОБЗР обеспечивает: 
ясное понимание   обучающимися   современных   проблем   безопасности и формирование 
у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 
прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 
преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 
образования; 
возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для 
последующей жизни; 
выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 
современности; 
реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение,    
способствующее    формированию    практических    умений и навыков. 
В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 
одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность 
изучения предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного 
процесса на уровне среднего общего образования: 
модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»; 

модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»; 
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модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 4 «Безопасность в быту»; модуль № 5 
«Безопасность на транспорте»; 
модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»; модуль 
№ 7 «Безопасность в природной среде»; 
модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»; модуль № 9 
«Безопасность в социуме»; 
модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; модуль № 11 
«Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне 
основного общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной 
структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 
безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её избегать → при 
необходимости действовать». 
Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: 

помещения и бытовые условия; улица и 
общественные места; природные условия; 
коммуникационные связи и каналы; 
физическое и психическое здоровье; 
социальное взаимодействие и другие. 

Программой ОБЗР предусматривается использование практико- ориентированных     
интерактивных     форм     организации     учебных     занятий с возможностью применения 
тренажёрных систем и виртуальных моделей. 
При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть 
разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью 
заменить педагога и практические действия обучающихся. 
В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 
региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 
(критичные изменения климата, негативные медико- биологические, экологические, 
информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет 
вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и 
государства. 
При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение 
жизни и здоровья каждого человека. 
В современных условиях колоссальное значение приобретает качественное образование 
подрастающего поколения россиян, направленное на формирование 
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гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, 
умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 
Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по 
предмету ОБЗР определяется следующими системообразующими документами в области 
безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Доктрина 
информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные цели развития Российской 
Федерации на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 г. № 474, государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2017 г. 
№ 1642. 
ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические 
компоненты   во   всех   без   исключения   предметных   областях и реализуется через 
приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных   
навыков   и   умений,   формирование   компетенций в области безопасности, поддержанных 
согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР 
является общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать 
формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая 
глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности 
личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся построение 
модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них 
базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 
ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является 
обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 
Изучение   ОБЗР   направлено   на   обеспечение   формирования   готовности к защите 
Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует 
освоению обучающимися знаний и умений, позволяющих подготовиться к военной службе, и 
выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать 
конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя 
в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих 
обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого 
волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для 
эффективной социализации, необходимой для успешной 
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адаптации обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, 
способствует   проведению   мероприятий   профилактического   характера в сфере 
безопасности. 
Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является формирование у 
обучающихся готовности к выполнению обязанности по защите Отечества   и    базового   
уровня    культуры    безопасности    жизнедеятельности в соответствии с современными 
потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 
понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов   
возникновения   и   возможных   последствий   различных   опасных и чрезвычайных ситуаций, 
знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного 
поведения при их проявлении; 
сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 
безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 
знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения   национальной   
безопасности   и   защиты   населения   от   опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЗР в 8–9 классах, составляет 68 часов, 
по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего образования. 
Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий 
учебного предмета ОБЗР и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей 
может быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных особенностей. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 
государства»: 

фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы российского общества, 
безопасности страны, закрепленные в Конституции Российской Федерации; 
стратегия национальной безопасности, национальные интересы и угрозы национальной 
безопасности; 
чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального характера; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 
история развития гражданской обороны; 
сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении; средства
 индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок 

пользования фильтрующим противогазом; 
эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при 
объявлении эвакуации; 
современная армия, воинская обязанность и военная служба, добровольная и обязательная 
подготовка к службе в армии. 

 
Модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»: 

история возникновения и развития Вооруженных Сил Российской Федерации; этапы 
становления современных Вооруженных Сил Российской Федерации; основные 
направления подготовки к военной службе; 
организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации; функции и 
основные задачи современных Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 
особенности видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации; воинские 
символы современных Вооруженных Сил Российской Федерации; виды, назначение и 
тактико-технические характеристики основных образцов 

вооружения и военной техники видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации 
(мотострелковых и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, противовоздушной 
обороны); 
организационно-штатная структура и боевые возможности отделения, задачи отделения в 
различных видах боя; 
состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных 
средств индивидуальной бронезащиты и экипировки военнослужащего; 
вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические характеристики 
основных видов стрелкового оружия (автомат Калашникова 
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АК-74, ручной пулемет Калашникова (РПК), ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, 
снайперская винтовка Драгунова (СВД); 

назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручных гранат 
(наступательная ручная граната РГД-5, ручная оборонительная граната Ф-1, ручная граната 
оборонительная (РГО), ручная граната наступательная (РГН); 

история создания общевоинских уставов; 
этапы становления современных общевоинских уставов; 

общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их состав и основные 
понятия, определяющие повседневную жизнедеятельность войск; 

сущность единоначалия; 
командиры (начальники) и подчинённые; 
старшие и младшие; 
приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения; воинские 
звания и военная форма одежды; 
воинская дисциплина, её сущность и значение; 

обязанности военнослужащих по соблюдению требований воинской 
дисциплины; 

способы достижения воинской дисциплины; 
положения Строевого устава; 
обязанности военнослужащих перед построением и в строю; 

строевые приёмы и движение без оружия, строевая стойка, выполнение команд «Становись»,
 «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», 
«Отставить», «Головные уборы (головной убор) – снять (надеть)», повороты на месте. 

 
Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для человека; смысл 
понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 
источники и факторы опасности, их классификация; общие 
принципы безопасного поведения; 

понятия опасной и чрезвычайной ситуации, сходство и различия опасной и чрезвычайной 
ситуации; 
механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила 
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 
Модуль № 4 «Безопасность в быту»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 
защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 
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бытовые отравления и причины их возникновения; 
признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; правила 
комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой помощи; 
правила обращения с газовыми и электрическими приборами; приемы и 
правила оказания первой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; пожар и 
факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и правила 
оказания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность 
за ложные сообщения; 
права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 
безопасности; 

ситуации криминогенного характера; 
правила поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения при 
попытке проникновения в дом посторонних; 
классификация аварийных ситуаций на коммунальных системах 
жизнеобеспечения; 
правила предупреждения возможных аварий на коммунальных системах, порядок действий при 
авариях на коммунальных системах. 

 
Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»: 

правила дорожного движения и их значение; 
условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; правила 
дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие элементы и правила 
их применения; 

правила дорожного движения для пассажиров; 
обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень 
безопасности и правила его применения; 
порядок действий пассажиров в маршрутных транспортных средствах 
при опасных и чрезвычайных ситуациях; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 
правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда и иных средств 
индивидуальной мобильности; 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 



Федеральная рабочая программа | Основы безопасности и защиты Родины. 
8–9 классы 

11 

 

 

 
правила подготовки велосипеда к пользованию; 
дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; основные
 факторы риска возникновения дорожно-транспортных 

происшествий; 
порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; порядок 
действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (внеуличного, железнодорожного, водного, 
воздушного); 
обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на отдельных 
видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 
приёмы и правила оказания первой помощи при различных травмах в 
результате чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

 
Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники 
опасности в общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; массовые 
мероприятия и правила подготовки к ним; 
порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; порядок 
действий при попадании в толпу и давку; 
порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; порядок 
действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, порядок 
действий при их возникновении; 
порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а 
также в случае террористического акта, в том числе при захвате и освобождении 
заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 
 
Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 

природные чрезвычайные ситуации и их классификация; 
опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и 
паукообразные, ядовитые грибы и растения; 
автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному 
автономному существованию; 

порядок действий при автономном пребывании в природной среде; правила 
ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их 
возникновения, порядок действий при нахождении в зоне природного пожара; 

правила безопасного поведения в горах; 
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снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимый для 
снижения риска попадания в лавину; 
камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для снижения 
риска попадания под камнепад; 
сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя; 
оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 
общие правила безопасного поведения   на   водоёмах,   правила   купания на оборудованных 
и необорудованных пляжах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при нахождении на 
плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при 
обнаружении человека в полынье; 
наводнения,    их    характеристики    и    опасности,     порядок     действий при наводнении; 
цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне цунами; 
ураганы, смерчи, их характеристики   и   опасности,   порядок   действий при ураганах, бурях 
и смерчах; 
грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу; 
землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок действий при 
землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне извержения 
вулкана; 
смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для устойчивого 
развития общества; 
правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке (загрязнении 
атмосферы). 

 
Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 
смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для 
человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; элементы 
здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; понятие 
«инфекционные заболевания», причины их возникновения; механизм
 распространения инфекционных заболеваний, меры их 

профилактики и защиты от них; 
порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого- социального 
происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые государством по 
обеспечению безопасности населения при угрозе  и во время 
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чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, 
пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 
понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска неинфекционных 
заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 
диспансеризация и её задачи; 
понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие»; 

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы саморегуляции 
эмоциональных состояний; 
понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм оказания 
первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 
порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы 
психологической поддержки пострадавшего. 

 
Модуль № 9 «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы эффективного общения; приёмы и правила 
безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 
понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта; 
условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, безопасные и 
эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 
правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных 
проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); опасные формы 
проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие 

и буллинг; 
манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и способы 
противостояния им; 
приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 
вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и 
здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и 
способы защиты от них; 
современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного 
поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 
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Модуль № 10 «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; 
общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновения 
опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 
опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их 
разновидности; 
правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения опасных ситуаций в 
цифровой среде; 
основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы 
распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 
правила цифрового поведения, необходимого для снижения рисков и угроз при использовании 
Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 
деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного 
использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную 
деструктивную деятельность. 

 
Модуль № 11 «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; 
основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, 
контртеррористическая операция и её цели; 
признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического 
поведения; 
признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их обнаружении; 
правила безопасного поведения в случае теракта (нападение террористов и попытка 
захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, 
подрыв взрывного устройства). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными   
ценностями,   принятыми   в   обществе   правилами и нормами поведения. Способствуют 
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые 
выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, 
инициативе и     личностному     самоопределению;      осмысленному     ведению     здорового и 
безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к 
целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности 
как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом. 
Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЗР, должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 
1) патриотическое воспитание: 

осознание   российской    гражданской    идентичности    в    поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
уважение к символам государства, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 
формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 
конституционного долга – защите Отечества; 

2) гражданское воспитание: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
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понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 
основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 
готовность   к    разнообразной    совместной    деятельности,    стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 
образовательной организации; 
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 
нуждающимся в ней); 
сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 
обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 
понимание и признание особой роли государства в обеспечении государственной и 
международной безопасности, обороны, осмысление роли государства и общества в 
решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 
знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: 
терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие 
любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к 
конструктивному диалогу с другими людьми; 

3) духовно-нравственное воспитание: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства; 
развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 
употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и 
здоровью окружающих; 
формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной 
безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическое воспитание: 
формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать 
прекрасное в повседневной жизни; 
понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в 
повседневной жизни; 
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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; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 
опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия; 
формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 
возникновения   и последствий распространённых   видов опасных и чрезвычайных 
ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые 
условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные 
связи и каналы); 
установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать 
и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные 
решения в опасных или чрезвычайных ситуациях с учётом реальных условий и 
возможностей; 

6) физическое    воспитание,     формирование     культуры     здоровья и 
эмоционального благополучия: 
понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР, его значения для 
безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,   наркотиков,    
курение)    и    иных    форм    вреда    для    физического и психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет–
среде; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других людей, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметь управлять 
собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека; 

7) трудовое воспитание: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, 
населенного пункта, родного края) технологической и социальной 



Федеральная рабочая программа | Основы безопасности и защиты Родины. 
8–9 классы 

18 

 

 

 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такого рода деятельность; 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания; 
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду 
и результатам трудовой деятельности; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; укрепление 
ответственного отношения к учёбе, способности применять меры 

и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 
овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 
дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, 
травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 
установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 
ситуаций во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 
общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 
рисков культурной среды); 

8) экологическое воспитание: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 
в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 
среде; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 
освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 
жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории 
проживания. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения ОБЗР на уровне основного общего образования у обучающегося 
будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность. 
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Познавательные универсальные учебные 
действия 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать 
существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит 
информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить выводы 
с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и 
наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 
обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 
аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам 
исследования; 
проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта 
(явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

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

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 
данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 
видов и форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями; 
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оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 
овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 
сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

 
Коммуникативные универсальные учебные 
действия 

Общение: 
уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в 
соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения 
конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и 
намерения других людей, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 
и сходство позиций; 
в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, 
обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 
публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать 
наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные 
материалы. 

 
Регулятивные универсальные учебные 
действия 

Самоорганизация: 
выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 
аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 
составлять алгоритм (часть алгоритма) и выбирать способ решения учебной задачи с учётом 
собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 
составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 
необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 
решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 
учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать    оценку     
приобретённому     опыту,     уметь     находить     позитивное в произошедшей ситуации; 
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оценивать соответствие результата цели и условиям; 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других людей, выявлять и 
анализировать их причины; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого человека, 
регулировать способ выражения эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и 
чужую; 
быть открытым себе и другим людям, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

 
Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной учебной задачи; 
планировать организацию   совместной   деятельности   (распределять   роли и понимать свою 
роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 
работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 
определять   свои   действия   и   действия   партнёра,   которые   помогали или затрудняли 
нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 
заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ культуры 
безопасности и защиты Родины и проявляются в способности построения и следования модели 
индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 
Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 
усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 
использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний 
основ комплексной безопасности личности, общества и государства, военной подготовки, 
индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 
антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и 
практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать: 
1) сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого развития 

для государства, общества, личности; фундаментальных ценностях и принципах, 
формирующих основы российского общества, безопасности страны, закрепленных в 
Конституции Российской Федерации, правовых основах 
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обеспечения национальной безопасности, угрозах мирного и военного характера; 

2) освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и биолого-социального характера, возникновении военной угрозы; 
формирование представлений о роли гражданской обороны и ее истории; знание порядка 
действий при сигнале «Внимание всем!»; знание об индивидуальных и коллективных мерах 
защиты и сформированность представлений о порядке их применения; 

3) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 
выполнению конституционного долга – защите Отечества; овладение знаниями об истории 
возникновения и развития военной организации государства, функции и задачи современных 
Вооруженных сил Российской Федерации, знание   особенностей   добровольной   и   
обязательной   подготовки к военной службе; 

4) сформированность   представлений   о   назначении,   боевых    свойствах и общем 
устройстве стрелкового оружия; 

5) овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных Сил 
Российской Федерации и умение их применять при выполнении обязанностей воинской службы; 

6) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 
понятиях «опасность», «безопасность», «риск», знание универсальных    правил     безопасного     
поведения,     готовность     применять их на практике, используя освоенные знания и умения, 
освоение основ проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учетом 
природных, техногенных и социальных рисков; 

7) знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в 
быту, транспорте, в общественных местах, на природе и умение применять их в поведении; 

8) сформированность представлений о порядке действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на природе; умение 
оценивать   и   прогнозировать   неблагоприятные   факторы   обстановки и принимать 
обоснованные решения в опасных и чрезвычайных ситуациях, с учетом реальных условий 
и возможностей; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 
пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 
инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 
отморожениях, отравлениях; сформированность социально ответственного отношения к 
ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения 
и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 
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10) сформированность представлений о   правилах безопасного   поведения в социуме, 
овладение знаниями об опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном   поведении,    
умения    распознавать    опасные    проявления и формирование готовности им 
противодействовать; 

11) сформированность представлений об информационных и компьютерных угрозах, 
опасных явлениях в Интернете, знания о правилах безопасного поведения в информационном 
пространстве и готовность применять их на практике; 

12) освоение знаний об основах общественно-государственной системы противодействия 
экстремизму и терроризму; сформированность представлений об опасности вовлечения в 
деструктивную, экстремистскую и террористическую деятельность, умение распознавать 
опасности вовлечения; знания правил безопасного поведения при угрозе или в случае 
террористического акта; 

13) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного   
участия    в    обеспечении    мер    безопасности    личности,    общества и государства; 

14) понимание     роли     государства     в     обеспечении     государственной и 
международной безопасности, обороны, в противодействии основным вызовам современности: 
терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств. 
Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством включения в 
указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР: 

 
Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, 

общества, государства»: 
объяснять значение Конституции Российской Федерации; 

раскрывать содержание статей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 Конституции Российской Федерации, 
пояснять их значение для личности и общества; 

объяснять значение Стратегии национальной безопасности Российской Федерации,    
утвержденной    Указом     Президента     Российской     Федерации от 2 июля 2021 г. № 400; 
раскрывать понятия «национальные интересы» и «угрозы национальной безопасности», 
приводить примеры; 
раскрывать   классификацию    чрезвычайных    ситуаций    по    масштабам и источникам 
возникновения, приводить примеры; 
раскрывать     способы      информирования      и      оповещения      населения о чрезвычайных 
ситуациях; 
перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характеризовать роль гражданской 
обороны при чрезвычайных ситуациях и угрозах военного характера; 
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выработать навыки безопасных действий при получении сигнала «Внимание всем!»; изучить 
средства индивидуальной и коллективной защиты населения, вырабатывать навыки 
пользования фильтрующим противогазом; 

объяснять порядок действий населения при объявлении эвакуации; характеризовать 
современное состояние Вооружённых Сил Российской 

Федерации; 
приводить примеры применения Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с 
неонацизмом и международным терроризмом; 

раскрывать понятия «воинская обязанность», «военная служба»; 
раскрывать содержание подготовки к службе в армии. 

 
Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»: 

иметь представление об истории зарождения и развития Вооруженных Сил Российской 
Федерации; 

владеть информацией о направлениях подготовки к военной службе; понимать
 необходимость подготовки к военной службе по основным 

направлениям; 
осознавать значимость каждого направления подготовки к военной службе в решении 
комплексных задач; 
иметь представление о составе, предназначении видов и родов Вооруженных Сил Российской 
Федерации; 
понимать функции и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 
этапе; 
понимать значимость военной присяги для формирования образа российского военнослужащего 
– защитника Отечества; 

иметь представление об основных образцах вооружения и военной техники; иметь 
представление о классификации видов вооружения и военной техники; иметь 
представление об основных тактико-технических характеристиках 

вооружения и военной техники; 
иметь представление об организационной структуре отделения и задачах личного состава в 
бою; 
иметь представление о современных элементах экипировки и бронезащиты военнослужащего; 

знать алгоритм надевания экипировки и средств бронезащиты; 
иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических 
характеристиках стрелкового оружия; 

знать основные характеристики стрелкового оружия и ручных гранат; 
знать историю создания уставов и этапов становления современных 
общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации; 
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знать структуру современных общевоинских уставов и понимать их значение для повседневной 
жизнедеятельности войск; 
понимать принцип единоначалия, принятый в Вооруженных Силах 
Российской Федерации; 

иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях 
военнослужащих; 

понимать порядок отдачи приказа (приказания) и их выполнения; различать 
воинские звания и образцы военной формы одежды; 
иметь представление о воинской дисциплине, ее сущности и значении; понимать 
принципы достижения воинской дисциплины; 
уметь оценивать риски нарушения воинской дисциплины; знать 
основные положения Строевого устава; 
знать обязанности военнослужащего перед построением и в строю; знать 
строевые приёмы на месте без оружия; 
выполнять строевые приёмы на месте без оружия. 

 
Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе»: 
характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека; раскрывать 
смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура 

безопасности жизнедеятельности»; 
классифицировать и характеризовать источники опасности; 

раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения; 
моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи; 

объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций; 
объяснять механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию; 

приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать их; раскрывать и 
обосновывать правила поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 
 

Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»: объяснять 
особенности жизнеобеспечения жилища; классифицировать основные 
источники опасности в быту; 

объяснять права потребителя, выработать навыки безопасного выбора 
продуктов питания; 

характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения; характеризовать 
правила безопасного использования средств бытовой химии; 

иметь навыки безопасных действий при сборе ртути в домашних условиях в случае, если разбился 
ртутный термометр; 
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раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактики пищевых отравлений; 
знать правила и приёмы оказания первой помощи, иметь навыки безопасных действий при 
отравлениях, промывании желудка; 

характеризовать бытовые травмы и объяснять правила их предупреждения; знать 
правила безопасного обращения с инструментами; 
знать меры предосторожности от укусов различных животных; 

знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при ушибах, переломах, растяжении, 
вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях; 

владеть правилами комплектования и хранения домашней аптечки; 
владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при 
обращении с газовыми и электрическими приборами; 
владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при 
опасных ситуациях в подъезде и лифте; 
владеть правилами и иметь навыки приёмов оказания первой помощи при отравлении 
газом и электротравме; 

характеризовать пожар, его факторы и стадии развития; 
объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать их возможные 
последствия; 
иметь навыки безопасных действий при пожаре дома, на балконе, в подъезде, в лифте; 

иметь навыки правильного использования первичных средств 
пожаротушения, оказания первой помощи; 
знать права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан в области 
пожарной безопасности; 
знать порядок и иметь навыки вызова экстренных служб; знать порядок взаимодействия с 
экстренным службами; 

иметь представление об ответственности за ложные сообщения; характеризовать меры по 
предотвращению проникновения злоумышленников 

в дом; 
характеризовать ситуации криминогенного характера; знать 
правила поведения с малознакомыми людьми; 

знать правила поведения и иметь навыки безопасных действий при попытке проникновения в 
дом посторонних; 
классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах 
жизнеобеспечения; 
иметь навыки безопасных действий при авариях на коммунальных системах жизнеобеспечения. 
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Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»: 
знать правила дорожного движения и объяснять их значение; 

перечислять и характеризовать участников дорожного движения и элементы дороги; 
знать условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; знать 
правила дорожного движения для пешеходов; 
классифицировать и характеризовать дорожные знаки для пешеходов; знать 
«дорожные ловушки» и объяснять правила их предупреждения; иметь навыки 
безопасного перехода дороги; 
знать правила применения световозвращающих элементов; знать 
правила дорожного движения для пассажиров; 
знать обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств; 

знать правила применения ремня безопасности и детских удерживающих устройств; 
иметь навыки безопасных действий пассажиров при опасных и чрезвычайных ситуациях в 
маршрутных транспортных средствах; 

знать правила поведения пассажира мотоцикла; 
знать правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда, лиц, использующих 
средства индивидуальной мобильности; 

знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; знать правила 
подготовки и выработать навыки безопасного использования 

велосипеда; 
знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; классифицировать 
дорожно-транспортные происшествия и характеризовать 

причины их возникновения; 
иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного 
происшествия; 

знать порядок действий при пожаре на транспорте; 
знать особенности и опасности на различных видах транспорта (внеуличного, 
железнодорожного, водного, воздушного); 

знать обязанности пассажиров отдельных видов транспорта; 
иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различных 
происшествиях на отдельных видах транспорта; 
знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при различных травмах в 
результате чрезвычайных ситуаций на транспорте; 

знать способы извлечения пострадавшего из транспорта. 
 

Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных местах»: 
классифицировать общественные места; 
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характеризовать потенциальные источники опасности в общественных 
местах; 

знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; уметь
 планировать действия в случае возникновения опасной 

или чрезвычайной ситуации; 
характеризовать риски массовых мероприятий и объяснять правила 
подготовки к посещению массовых мероприятий; 
иметь навыки безопасного поведения при беспорядках в местах массового пребывания 
людей; 

иметь навыки безопасных действий при попадании в толпу и давку; 
иметь навыки безопасных действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 
знать правила и иметь навыки безопасных действий при эвакуации 
из общественных мест и зданий; 

знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений; характеризовать 
опасности криминогенного и антиобщественного характера 

в общественных местах; 
иметь представление о безопасных действиях в ситуациях криминогенного и 
антиобщественного характера, при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и 
предметов, а также в случае террористического акта, в том числе при захвате и освобождении 
заложников; 
иметь навыки действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

 
Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»: 

классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного характера; 
характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и 
паукообразные, ядовитые грибы и растения; 
иметь представление о безопасных действиях при встрече с дикими животными, змеями, 
насекомыми и паукообразными; 
знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 
характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и порядок подготовки к ним; 
иметь представление о безопасных действиях при автономном пребывании в природной 
среде: ориентирование на местности, в том числе работа с компасом и картой, обеспечение 
ночлега и питания, разведение костра, подача сигналов бедствия; 

классифицировать и характеризовать природные пожары и их опасности; 
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характеризовать факторы и причины возникновения пожаров; 

иметь представления о безопасных действиях при нахождении в зоне природного пожара; 
иметь представление о правилах безопасного поведения в горах; характеризовать 
снежные лавины,  камнепады, сели,  оползни, их внешние 

признаки и опасности; 
иметь представления о безопасных действиях, необходимых для снижения риска попадания в 
лавину, под камнепад, при попадании в зону селя, при начале оползня; 

знать общие правила безопасного поведения на водоёмах; 
знать    правила    купания,   понимать   различия    между    оборудованными и 
необорудованными пляжами; 

знать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 
иметь представление о безопасных действиях при обнаружении тонущего человека летом и 
человека в полынье; 

знать правила поведения при нахождении на плавсредствах и на льду; 
характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности; иметь 
представление о безопасных действиях при наводнении; характеризовать цунами, 
их внешние признаки и опасности; 
иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне цунами; 
характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности; 
иметь представление о безопасных действиях при ураганах и смерчах; 
характеризовать грозы, их внешние признаки и опасности; 
иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу; характеризовать 
землетрясения и извержения вулканов и их опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, в том числе при попадании 
под завал; 
иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне 
извержения вулкана; 

раскрывать смысл понятий «экология» и «экологическая культура»; объяснять 
значение экологии для устойчивого развития общества; 

знать правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 
(загрязнении атмосферы). 

 
Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. 

Оказание первой помощи»: 
раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и 
их содержание, объяснять значение здоровья для человека; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 
раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять 
пагубность вредных привычек; 
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обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья; 

раскрывать понятие «инфекционные   заболевания»,   объяснять   причины их возникновения; 
характеризовать механизм распространения инфекционных заболеваний, выработать навыки 
соблюдения мер их профилактики и защиты от них; 
иметь представление о безопасных действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций 
биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия); 
характеризовать    основные    мероприятия,     проводимые     государством по обеспечению 
безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 
происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 
раскрывать понятие «неинфекционные заболевания» и давать их классификацию; 

характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний; 
иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

знать назначение диспансеризации и раскрывать её задачи; 
раскрывать понятия «психическое здоровье» и «психическое благополучие»; объяснять 
понятие «стресс» и его влияние на человека; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать способы саморегуляции 
эмоциональных состояний; 

раскрывать понятие «первая помощь» и её содержание; знать 
состояния, требующие оказания первой помощи; 

знать универсальный алгоритм оказания первой помощи; знать назначение и состав аптечки 
первой помощи; 

иметь навыки действий при оказании первой помощи в различных ситуациях; 
характеризовать приёмы психологической поддержки пострадавшего. 

 
Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: характеризовать 
общение и объяснять его значение для человека; характеризовать признаки и 
анализировать способы эффективного общения; раскрывать приёмы и иметь
 навыки соблюдения правил безопасной 

межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в группе; раскрывать признаки 
конструктивного и деструктивного общения; раскрывать понятие «конфликт» и 
характеризовать стадии его развития, 

факторы и причины развития; 
иметь представление о ситуациях возникновения межличностных и 
групповых конфликтов; 

характеризовать безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных 
ситуаций; 
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иметь навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта и 
безопасных действий при его опасных проявлениях; 
характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 
иметь представление об опасных формах проявления конфликта: агрессия, домашнее 
насилие и буллинг; 

характеризовать манипуляции в ходе межличностного общения; 
раскрывать приёмы распознавания манипуляций и знать способы противостояния ей; 
раскрывать приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 
(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить 
вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную 
деятельность) и знать способы защиты от них; 
характеризовать современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, знать 
правила безопасного поведения; 
иметь навыки безопасного поведения при коммуникации с незнакомыми людьми. 

 
Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном 

пространстве»: 
раскрывать понятие «цифровая среда», её характеристики и приводить примеры 
информационных и компьютерных угроз; 

объяснять положительные возможности цифровой среды; 
характеризовать риски и угрозы при использовании Интернета; 

знать     общие     принципы      безопасного      поведения,      необходимые для предупреждения 
возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

характеризовать опасные явления цифровой среды; 
классифицировать и оценивать риски вредоносных программ и приложений, их разновидностей; 
иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения 
возникновения опасных ситуаций в цифровой среде; 
характеризовать основные виды опасного и запрещённого контента в 
Интернете и характеризовать его признаки; 

раскрывать приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 
характеризовать противоправные действия в Интернете; 

иметь навыки соблюдения правил цифрового   поведения, необходимых для снижения 
рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные 
организации и группы); 
характеризовать    деструктивные    течения    в    Интернете,    их    признаки и опасности; 
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иметь навыки соблюдения правил безопасного использования Интернета, необходимых для 
снижения рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

 
Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму»: 
объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывать их содержание, характеризовать 
причины, возможные варианты проявления и их последствия; 
раскрывать цели и формы проявления террористических актов, 
характеризовать их последствия; 
раскрывать основы общественно-государственной системы, роль личности в 
противодействии экстремизму и терроризму; 
знать уровни террористической опасности и цели контртеррористической операции; 

характеризовать признаки вовлечения в террористическую деятельность; иметь
 навыки соблюдения правил антитеррористического поведения 

и безопасных действий при обнаружении признаков вербовки; 
иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, объяснять признаки 
подозрительных предметов, иметь навыки безопасных действий при их обнаружении; 
иметь представление о безопасных действиях в случае теракта (нападение террористов и 
попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного 
средства, подрыв взрывного устройства). 

 
Образовательная организация вправе самостоятельно определять 
последовательность освоения обучающимися модулей ОБЗР. 
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Программа формирования универсальных учебных действий. 

Целевой раздел. 

. 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; 

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в 

предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно- 

практических конференциях, олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ; 

на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и Интернет, формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 

результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных курсов, 

модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД отражают 

способность обучающихся использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать учебными 

знаково-символическими средствами, направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 

логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные познавательные 

действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, передавать информацию и 

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

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 
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собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные 

действия); 

прибретение способности принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить 

новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

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

уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

Содержательный раздел. 

Программа формирования УУД у обучающихся должна содержать: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего образования. 

Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее – ФРП) 

отражают определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения 

учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержания; 

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тематическом 

планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература. 

. 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, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функциональных 

разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

Выявлять закономерности при изучении языковых процессов; формулировать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, 

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

самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и противоречий в 
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рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов, 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою 

позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

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

зависимостей объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения за 

языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, представлять 

результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, 

диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

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

числе в литературных произведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке или во 

внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и 

другие). 

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 (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой 

информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в 

сжатом и развѐрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи 

(цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных 
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функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки 

зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 

информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации текста, 

необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования других источников 

информации. 

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по 

первому и последнему абзацу и другим), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и 

проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора текста 

и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации 

(текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме 

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, 

целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям 

общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах речевого 

общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

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

учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

. Иностранный язык. 
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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. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления иностранного 

языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами 

диалога и другие). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); 

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с помощью 

словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, грамматические 

явления, тексты и другие). 

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и другим). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представленную в 

разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с информацией. 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и аудирования 

для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, с полным пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных фактов; восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки (смыслового 

и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); использовать внешние формальные 

элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

информационных источниках; выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, участвуя в 

обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 
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Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, используя 

разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с нахождением 

интересующей информации). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. Формирование 

универсальных учебных регулятивных действий 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск 

совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную работу: 

меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие. 

Математика и информатика. 

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. 

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 
Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к общему. 

Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить пример и 

контрпример. 

Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические модели. 

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 

Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

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

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных 

из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

. Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, 

влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные 

варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя математический 

язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

. Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с информацией. 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графические 

способы представления данных. 

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения учебной 

или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в фактах, 

данных. 

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в группах и 

сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоятельно 
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сформулированным участниками взаимодействия. 

. Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Удерживать цель деятельности. 

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки и другое. 

Естественнонаучные предметы. 

. 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. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: падение 

предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов (групп) 

веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере 

сопоставления биологических растительных объектов. 

. Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюдений, 

получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной 

серной кислоты с цинком. 

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). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности 

научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и 

лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении различий и 

сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и письменных текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного исследования или проекта, 
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физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественнонаучной проблемы, 

организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение 

мнений нескольких человек. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении 

естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками команды. 

. 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 (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или плана 

естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей. 

Выработка оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной задачи, и при выдвижении 

плана изменения ситуации в случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы поставленным целям и 

условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного исследования; готовность 

понимать мотивы, намерения и логику другого. 

. Общественно-научные предметы. 

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. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социально- 

экономические отношения, пути модернизации и другие) по горизонтали (существовавшие синхронно в 

разных сообществах) и в динамике («было – стало») по заданным или самостоятельно определенным 

основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, 

исторический источник, исторический факт, историзм и другие). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по 
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истории (например, по истории своего родного края, населенного пункта), привлекая материалы музеев, 

библиотек, СМИ. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятельности 

человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государственного 

регулирования экономики: современные государства по форме правления, государственно-территориальному 

устройству, типы политических партий, общественно-политических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление, 

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 

мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструктивное 

разрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в 

сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанностями 

граждан. 

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе 

анализа данных наблюдений. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека с использованием разных источников географической информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 
. Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с 

использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменения 

численности населения Российской Федерации в будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме 

(табличной, графической, географического описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в 
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обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных способов 

повышения эффективности производства. 

. Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с информацией. 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в соответствии с 

предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и различия, 

в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с исторической 

информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в соответствии с 

предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства 

России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся поведении, 

его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в 

разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах 

(описательную, графическую, аудиовизуальную). 

. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных ситуациях, 

событиях. 
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Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в различные 

исторические эпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя способность 

к диалогу с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты выхода 

из конфликтной ситуации. 

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 

между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении 

уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численности 

населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с партнером важной 

информацией, участвовать в обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 

. Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории – на уровне отдельно 

взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и другие) и общества в 

целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и другого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории (включая 

использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых 

плана и источников информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной деятельности, 

соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений. 

. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

. Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образования является 
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включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (далее – УИПД), которая 

должна быть организована во всех видах образовательных организаций при получении основного общего 

образования на основе программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

. Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения УУД 

в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у обучающихся 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному 

саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении 

личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, 

класса). 

. Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у обучающихся 

комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и 

проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно- 

исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении 

всего процесса их формирования. 

. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность 

включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса 

(сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной организации от 

места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся 

индивидуальной траектории или заочной формы обучения) УИПД может быть реализована в дистанционном 

формате. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД) состоит в том, что она нацелена 

на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на 

получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на 

организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

. Исследовательские задачи (особый особый вид педагогической установки) ориентированы: 

на формирование и развитие у обучающихся навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 

предполагающие не использование имеющихся у обучающихся знаний, а получение новых посредством 

размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, проводить 

обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на 

различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

. Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 
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обоснование актуальности исследования; 

планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка цели и 

задач), выбор необходимых средств (инструментария); 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работ, проверка гипотезы; 

описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской деятельности в 

виде конечного продукта; 

представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена прикладная 

составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования 

новые знания могут быть применены на практике. 

. 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. 

При организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на реализацию 

двух основных направлений исследований: 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарные учебные исследования. 

. В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных с 

освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 

ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких 

учебных предметах. 

. УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой 

избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие: 

урок-исследование; 

урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности (планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

урок-консультация; 

мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение 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… ? 
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Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ? 

Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... ? 

Что произойдет... как изменится..., если... ? 

мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный урок») и 

ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

доклад, реферат; 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным областям. 

Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности. 

. 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. 

165.2.4.18. 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. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

брифинг, интервью, телемост; 

исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

научно-исследовательское общество обучающихся. 

. 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. 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, 

насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 
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свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

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

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

. 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, социально-значимой или 

познавательной проблемы. 

. Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что 

нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный результат и 

оформлять его в виде реального «продукта»; 

максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенные 

способы действия, а при их недостаточности – производить поиск и отбор необходимых знаний и методов 

(причем не только научных). Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо спроводить 

(сконструировать, смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить реально существующую или 

потенциально значимую проблему?». 

. Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

анализ и формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; 

постановка цели и задач проекта; 

составление плана работы; 

сбор информации (исследование); 

выполнение технологического этапа; 

подготовка и защита проекта; 

рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, 

прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит 

найти основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности продукта. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятельности так 

же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не может 

быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения 
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домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться 

на реализацию двух основных направлений проектирования: 

предметные проекты; 

метапредметные проекты. 

. В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с 

задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержания предметного 

обучения. 

. Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 
монопроект (использование содержания одного предмета); 

межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной деятельности 

различных предметов); 

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее 

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является 

использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих практико- 

ориентированных проблем: 

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

Как спроводить средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? 

. Основными формами представления итогов ПД являются: 

материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

. Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, как и при 

организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие 

возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

. С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

гуманитарное; 

естественнонаучное; 

социально-ориентированное; 

инженерно-техническое; 

художественно-творческое; 

спортивно-оздоровительное; 

туристско-краеведческое. 
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В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: творческие 

мастерские; 

экспериментальные лаборатории; 

конструкторское бюро; 

проектные недели; 

практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: материальный 

продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другие); медийный продукт 

(плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и другие); 

публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие (акция), театральная 

постановка и другие); 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

. При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, то есть насколько эффективно 

этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие) помогает 

решить заявленную проблему. 

. Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

умение планировать и работать по плану; 

умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рассуждений; 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей и 

других средств наглядной презентации); 

качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность изложения); 

уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и 

отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

Организационный раздел. 

. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы формирования УУД. 

. C целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной организации 

может быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям: 

разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на формирование 

УУД на основе ФООП и ФРП, выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении 

познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение образовательной 
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предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных результатов 

(междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обучающихся по овладению 

УУД; 

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых фокуса 

(предметный и метапредметный); 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД; 

конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и развитию 

ИКТ-компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД; 

организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального общего 

образования, в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 

организация и проведение систематических консультаций с учителями-предметниками по проблемам, 

связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 

организация и проведение методических семинаров с учителями-предметниками и педагогами- 

психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у обучающихся; 

организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями (законными представителями) 

по проблемам развития УУД у обучающихся; 

организация отражения аналитических материалов о результатах работы по формированию УУД у 

обучающихся на сайте образовательной организации. 

. Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур 

контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и 

утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести следующие 

аналитические работы: 

рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть 

использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного 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; 
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анализировать результаты обучающихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны специальные требования к 

условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других образовательных, 

научных, социальных организаций). 

. В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по 

учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе проводила 

методические советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и 

методик, возможности обеспечения формирования УУД, аккумулируя потенциал разных специалистов- 

предметников. 

Федеральная рабочая программа воспитания.(Приложение) 

. Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа воспитания (далее – программа воспитания) служит основой для 

разработки рабочей программы воспитания ООП ООО МОУ Новочеремшанской СШ. Программа воспитания 

основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 

соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьѐй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

. Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

. При разработке или обновлении рабочей программы воспитания еѐ содержание, за исключением 

целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: 

организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей углублѐнное изучение 
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отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся. 

Целевой раздел. 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно- 

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

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. 

. Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

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 социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС ООО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 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. 



Федеральная рабочая программа | Основы безопасности и защиты Родины. 
8–9 классы 

55 

 

 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

. Направления воспитания. 

. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО и 

отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

духовно-нравственного воспитания 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. 

эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 

физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учѐтом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 
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ООО. 

. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО установлены ФГОС 
 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность 

педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают 

единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

. Гражданское воспитание: 

знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе; 

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней 

истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей; 

выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

. Патриотическое воспитание: 

сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру; 

проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране; 

проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, 

других народов России; 

знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности; 

принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
. Духовно-нравственное воспитание: 

знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного 

выбора (с учѐтом национальной, религиозной принадлежности); 
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выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учѐтом осознания последствий 

поступков; 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, 

народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту 

брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей; 

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной 

культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве; 

проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей; 

сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде; 

выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность); 

проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и 

иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья; 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других людей), стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 

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

основе применения предметных знаний; 

сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе; 
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участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание: 

понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры человека, общества; 

сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

. Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом индивидуальных 

интересов, способностей, достижений; 

ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде); 

демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной 

и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

. Содержательный раздел. 

Уклад образовательной организации. 

. В данном разделе раскрываются основные особенности уклада образовательной организации. 

Уклад задаѐт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад образовательной организации 

удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе 

которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие 

самобытный облик общеобразовательной организации и еѐ репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. 

Ниже приведѐн перечень ряда основных и дополнительных характеристик, значимых для описания 

уклада, особенностей условий воспитания в образовательной организации. 

. Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании): 

основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся события, деятели в еѐ истории; 

цель образовательной организации в самосознании еѐ педагогического коллектива; 
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наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в образовательной организации, 

составляющие основу воспитательной системы; 

традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в образовательной организации; 

социальные партнѐры образовательной организации, их роль, возможности в развитии, 

совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; 

значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная организация уже 

участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, муниципальные, международные, сетевые 

и другие), включѐнные в систему воспитательной деятельности; 

реализуемые     инновационные,     перспективные     воспитательные     практики,     определяющие 

«уникальность» образовательной организации; результаты их реализации, трансляции в системе образования; 

наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные в 

массовой практике. 

. Дополнительные характеристики (могут учитываться в описании): 

особенности местоположения и социокультурного окружения образовательной организации, 

историко-культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика населения местности, включѐнность в 

историко-культурный контекст территории; 

контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, конфессиональные и 

иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, обучающихся с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

другое; 

организационно-правовая форма образовательной организации, наличие разных уровней общего 

образования, направленность образовательных программ, в том числе наличие образовательных программ с 

углублѐнным изучением учебных предметов; 

режим деятельности образовательной организации, в том числе характеристики по решению 

участников образовательных отношений (форма обучающихся, организация питания и другое); 

наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-нравственной, 

социокультурной, экологической и другой воспитательной направленности, в том числе включѐнных в 

учебные планы по решению участников образовательных отношений, авторских курсов, программ 

воспитательной направленности, самостоятельно разработанных и реализуемых педагогическими 

работниками образовательной организации. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планируются, 

представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках 

определѐнного направления деятельности в образовательной организации. Каждый из модулей обладает 

воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная 

деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и другое). 
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В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках основных 

(инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации образовательных программ (урочная 

деятельность, внеурочная деятельность и другое). Раздел можно дополнить описанием дополнительных 

(вариативных) модулей, если такая деятельность реализуется в общеобразовательной организации 

(дополнительное образование, детские общественные объединения, школьные медиа, школьный музей, 

добровольческая деятельность, школьные спортивные клубы, школьные театры, наставничество), а также 

описанием иных модулей, разработанных образовательной организацией. 

. Последовательность описания модулей является ориентировочной, в рабочей программе воспитания 

образовательной организации их можно расположить в последовательности, соответствующей значимости в 

воспитательной деятельности образовательной организации по самооценке педагогического коллектива. 

Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 
5-го класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных 
достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 
деятельности, владение универсальными и 
специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 
средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 
Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 
изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 
основанием для корректировки учебных программ ииндивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 
текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 
зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 
и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, и др.) с учѐтом 
особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 
отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 
результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 
систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 
необходимости выполнять тематическуюпроверочную работу. 

В зависимости от целей и периодичности проводятся следующие виды текущего контроля: 
тематический, поурочный 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 
уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 
изучаемому предмету. Отметка учащегося за триместр выставляется на основе результатов 
текущего контроля и промежуточной аттестации, в следующем порядке: 

-в 8-9 классах за первый, второй, третий триместр. 
Промежуточная отметка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 
перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 
В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных 
материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 
50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 
базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Периодичность, порядок, система оценок, нормы проведения промежуточной аттестации 
обучающихся и текущего контроля их успеваемости регламентируется Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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обучающихся. 
Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений. 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 
проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 
данным учащимся. 

Портфолио обучающегося представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающихся в интересующих его 
областях. На основании данных портфолио проводится процедура оценки динамики учебной и 
творческой активности учащегося, направленности, широты 
или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 
уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. Работа с Портфолио ведѐтся в 
соответствии с школьным положением. Результаты, представленные в портфолио, используются 
при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 
среднего общего образования и могут отражаться вхарактеристике. 

 
Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 
образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 
актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 
другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 
проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 
форме. 
Итоговая оценка ученика 

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

К результатам внешней оценки относятся результаты ОГЭ. К результатам внутренней 
оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 
результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 
полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, 
обеспечивающий прирост в глубине пониманияизучаемого материала и свободе оперирования им. 
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 
внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 
• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 
• портфолио выпускника; 
• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 
В характеристике выпускника: 

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 
метапредметных и предметных результатов; 

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 
траектории на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора учащимся направлений 
профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 
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доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
 
 

Рабочие программы учебных предметов (приложение) 
 

Рабочие программы по внеурочной деятельности (приложение) 
 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся (Приложение) 
 
 

Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы разрабатывается для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. Адресность 
программы коррекционной работы: 

 
Целевые группы детей ОВЗ Особенности обучения и виды помощи 

в образовательной организации  
Учащиеся с умственной отсталостью Адаптированная 

образовате 
льнаяпрограмма, постоянное комплексное 
психолого-медико-педагогическое и 
социальное сопровождение 

 
Программа   коррекционной   работы учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при 
каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 
потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 
дальнейшего обучения и успешной социализации. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

 
Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 
основного общего образования 
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 
освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 
пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально- 
психологической адаптации личности ребенка. 
Программа направлена на решение следующих задач: 
• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 
общего образования; 

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 
образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 
коммуникативных способностей; 

• разработка и использование адаптированных образовательных программ, учебных планов для 
обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей; 

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 
ОВЗ; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 



Федеральная рабочая программа | Основы безопасности и защиты Родины. 
8–9 классы 

63 

 

 

ориентации обучающихся с ОВЗ; 
• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ОВЗ; 
• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 
Программа основывается на принципах, ориентированных на учет особенностей обучающихся с 
ОВЗ таких, как: 
• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ и др. обучающихся, взаимодействие учителей и специалистов 
различного профиля в решении проблем этих детей 

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико- 
психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 
специалистов: педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др. 
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Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 
работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 
потребностями адаптированной общеобразовательной 
программы 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 
организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 
внеурочной, внеучебной). 

 
Характеристика содержания направлений коррекционной работы1.Диагностическая работа 
Цель: информационное обеспечение процесса сопровождения образовательной 
деятельности 

Содержание работы Участники 
Выявление особых  образовательных потребностей 
обучающихся  с  ОВЗ при освоении основной 
образовательной  программы основного  общего 
образования. (Первичная диагностика для выявления 
группы «риска».) 

Классный 
руководитель, учитель 
– предметник, педагог- 
психолог, медсестра 

Составление плана  диагностики и проведение 
комплексной  социально-психолого- 
педагогической диагностики нарушений в психическом 
и(или) физическомразвитии обучающихся с ОВЗ. 

Классный 
руководитель, учитель 
– предметник, педагог- 
психолог, медсестра 

Определение уровня актуального и зоны ближайшего 
развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных 
возможностей. 
Обследование познавательных процессов: 
-внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем внимания, 
работоспособность. 
-мышление:     визуальное      (линейное,      структурное), 
понятийное (интуитивное, логическое), абстрактное, 
речевое, образное. 

Классный 
руководитель, учитель 
– предметник, педагог- 
психолог 

-память: зрительная,   слуховая,   моторная,   смешанная.  
Быстрота и   прочность   запоминания.   Индивидуальные  
особенности. Моторика  

Изучение развития эмоционально- Классный 
волевой, познавательной, речевой   сфер   и личностных руководитель, учитель 
особенностей – предметник, 
обучающихся педагог-психолог 
Изучение социальной ситуации развития и Классный 

 условийсемейного воспитания ребенка  руководитель, учитель 
   – предметник, 
   социальный педагог 
Изучение адаптивных возможностей и Классный 

 уровнясоциализации ребенка с ОВЗ  руководитель, педагог- 
   психолог, 
   социальный педагог 
Мониторинг динамики развития, успешности освоения 
образовательных программ основного общего 
образования 

Классный 
руководитель, учитель 
– предметник, 

 педагог-психолог, 
 администрация школы 

 
2. Коррекционно-развивающая работа 
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Цель: своевременная специализированная помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 
образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных действий 
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

 
Содержание работы Участники 
Выбор и использование специальных методик, методов и Классный 
приемов обучения в соответствии с особыми руководитель, учитель 
образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ – предметник, педагог- 

 психолог, медсестра, 
 администрация школы 
Организация и проведение индивидуальных и Классный 
групповых коррекционно-развивающих занятий, руководитель, педагог- 
необходимых для психолог 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения  

Развитие универсальных учебных действий Учитель предметник 
Коррекция и развитие высших психических функций, 
эмоционально-волевой, познавательной 
коммуникативно-речевой сфер 

 
и 

Педагог-психолог 

Развитие и укрепление зрелых личностных установок, Классный 
формирование адекватных форм утверждения руководитель, учитель 
самостоятельности, личностной автономии – предметник, педагог- 

 психолог 
Формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных 
состояний 

Классный 
руководитель, 
учитель – предметник, 

 социальный педагог 
Развитие   форм и навыков   личностного   общения   в Классный 
группесверстников, коммуникативной компетенции руководитель, 

 педагог-психолог, 
 социальный педагог 
Развитие компетенций, необходимых для продолжения 
образования и профессионального самоопределения 

Классный 
руководитель, учитель 
– предметник, 

 педагог-психолог, 
 администрация школы 
Совершенствование навыков получения и использования Классный 
информации (на основе ИКТ), способствующих руководитель, учитель 
повышению социальных компетенций и адаптации в – предметник, педагог- 
реальных жизненных условиях психолог 
Социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных Классный 
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. руководитель, 

 социальный педагог, 
 педагог-психолог 

 
3. Консультативное направление 
Цель: обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и др. обучающихся 
и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 
Содержание работы Участники 
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Выработка совместных обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, 
единых для всех участников образовательной 
деятельности 

Состав ПМПк и 
ПМПК 
(взаимодействие) 

Консультирование 
выбору 

специалистами педагогов по Специалисты ПМПк 
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индивидуально ориентированных методов и 
приемов работы с обучающимися с 

ОВЗ, отбора и адаптации 
содержания предметных программ 

 

Консультативная помощь семье в вопросах Классный 
выбора стратегии воспитания и руководитель, 

приемов коррекционного обучения специалисты ПМПк 
ребенка с ОВЗ  
Консультационная поддержка и помощь, направленные на  Классный 
содействие свободному и осознанному выбору  руководитель, 
обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места  специалисты ПМПк 
обучения в соответствии с профессиональными   
интересами, индивидуальными способностями и  

психофизиологическими особенностями   

 
4. Информационно-просветительское направление 
Цель: информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную - деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 
всеми участниками образовательных отношений - обучающимися, их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками 

 
Содержание работы Участники 
Информационная поддержка 

образовательной деятельности 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, их родителей (законных 
представителей), 
педагогических работников 

Специалисты ПМПк 

Различные формы просветительской деятельности 
(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 
материалы),направленные на 

разъяснение 
участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам 
– вопросов, связанных с особенностями 
образовательного 
процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ 

Специалисты ПМПк 

Проведение тематических выступлений для педагогов и 
родителей (законных представителей) по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ОВЗ. 

Специалисты ПМПк 

 
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 
обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной 
общеобразовательной программы 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 
ОВЗ обеспечиваются учителями – предметниками, специалистами образовательной организации 
(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 
организации осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой МУЗ 
«Новомалыклинская РБ») на договорной основе и, помимо общих направлений работы со всеми 
обучающимися, имеет определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, 
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медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и возможно 
проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости 
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оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции 
(инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского 
учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в образовательной 
организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 
защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 
для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 
(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их 
условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 
неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 
семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 
интересы подростков с ОВЗ. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 
информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в 
выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 
педагога являются: внеурочные коррекционно- развивающие занятия; беседы (со школьниками, 
родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 
педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных 
часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 
взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 
педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 
законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной 
власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 
реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения. Педагог-психолог 
проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 
может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 
школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 
эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 
расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 
разработке и осуществлении коррекционно-развивающих программ; психологической 
профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 
учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 
педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 
воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 
информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 
чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 
тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 
представителей администрации и родителей (законных представителей). 
Основным механизмом реализации программы коррекционной работы является психолого- 
медико- педагогический консилиум. 

ПМПк - это форма взаимодействия команды специалистов, которая направлена на создание 
системы сопровождения обучающихся, воспитанников с ОВЗ и др. обучающихся в условиях 
школы. Регламент работы ПМПк и документация определяется Положением о психолого- 
медикоко- педагогическом консилиуме школы. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВ, 
оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию;составление, в случае 
необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 
приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 
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проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно 
вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают 
спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 
обучающихся дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ПМПк образовательной организации входят представитель администрации, 
педагог (учитель-предметник), специалисты сопровождения (педагог- психолог, социальный 
педагог, учитель-дефектолог, учитель-логопед), медицинская сестра. Родители уведомляются о 
проведении ПМПк. Состав специалистов консилиума может варьировать «от ребенка к ребенку» 
т.к. определяется в зависимости от существующих и потенциальных проблем обучающегося с ОВЗ 
др. обучающимся; в консилиум включаются все те специалисты, которые непосредственно 
осуществляют обучение и воспитание данного ребенка. 

Результатом работы ПМКп является совместная разработка индивидуальной программы 
сопровождения ребѐнка с ОВЗ. ИПС - целостная комплексная программа, направленная на 
всестороннее развитие ребенка с ОВЗ в соответствии с его нуждами, потребностями и 
возможностями. ИПС определяет общую стратегию и конкретные шаги команды сопровождения в 
организации обучения и психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в рамках 
образовательной организации. 

За каждым учащимся закрепляется курирующий специалист, который обеспечивает в 
коррекционной работе взаимодействие специалистов. 

ИПС разрабатывается специалистами ПМПк школы с участием родителей. 
 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 
направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 
специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 
образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности. 

Коррекционная работа проводится во всех организационных формах деятельности 
образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 
(внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания программы. На каждом уроке учитель- предметник может 
поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 
отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 
Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 
методов и приемов. . 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 
специалистами (учитель-предметник, педагог-психолог) по коррекционно-развивающим 
программам. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 
учебные планы. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственности 
между учителями и разными специалистами, описываются их согласованные действия (план 
обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 
программы сопровождения, специальные учебные и дидактические, технические средства 
обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк 
образовательной организации. 
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Зона ответственности между участниками психолого-медико-педагогического 
сопровождения 

 
Обсуждения итогов работы проводятся на ПМПк школы 

 
Участни 
ки 
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ума 

Этап 
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Состав 
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Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 
рабочих программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный 
педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель- 
логопед, педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной 
организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 
образовательными организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность. 

 
Направления, формы и содержание взаимодействия учителей и специалистов психолого- 
педагогического сопровождения 

 
Мини – 
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Примерное содержание взаимодействия 
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Учитель –с Определение специальных образовательных потребностей ребенка с 
ОВЗ. 
Анализ и оценка имеющихся ресурсов, определение необходимости 
привлечения дополнительных внутренних и внешних ресурсов. 
Определение режима пребывания ребенка в школе в адаптационный и 
последующие периоды. 
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 Создание «безбарьерной» среды: оборудование класса и прилегающих 
помещений необходимыми приспособлениями, мебелью, 
дидактическими материалами. 
Определение общей стратегии и тактик команды в организации 
образовательного процесса, психолого- 
педагогическогосопровождения. 
Оценка динамики развития и учебных достижений ребенка с ОВЗ, 

выявление наиболее эффективных тактик и подходов в организации 
образовательного процесса и психолого-педагогического 
сопровождения. 
Формы взаимодействия: ПМПк 

Заместитель 
директора по 
УВР 
(председател 
ь ПМПк)- 
специалисты 
сопровожден 
ия 

Формирование расписания учебных, в том числе коррекционно- 
развивающих и внеучебных занятий ребенка с ОВЗ. 
Организация «миниконсилиумов», экстренных заседаний ПМПк по 
запросу учителя. 
Обеспечение обучающихся необходимыми учебными и 
дидактическими материалами. 
Включение в систему повышения профессиональной компетентности. 
Поиск необходимых информационных ресурсов по вопросам 
обучения и воспитания детей с ОВЗ. 
Разработка и внедрение в практику новых технологий организации 
образовательного процесса, учебных и дидактических материалов. 
Взаимодействие со специалистам ПМПК по вопросам методического 
и психолого- педагогического сопровождения. 
Взаимодействие с общественными организациями по вопросам 
юридической поддержки, организации просветительских мероприятий 
для учащихся и родителей. 
Формы взаимодействия: рабочие встречи, консультации, совещания, 
совместное участие в мероприятиях, организованных социальными 
партнерами, семинары, конференции, мастер – классы на базе ПМПК 
и др. 

Заместитель 
директора по 
УВР 
– 

кла 
ссный 
руководитель 
– родители 
ребенка с 
ОВЗ 

Определение и реализация стратегии по формированию эффективного 
взаимодействия с родителями ребенка с ОВЗ на основе 
сотрудничества и разделения ответственности. 
Определение наиболее адекватного режима и расписания 
фронтальных и индивидуальных занятий. 
Консультации в заранее предусмотренное время ребенка с ОВЗ с 
учетом его возможностей. 
Определение стратегии и тактик совместной помощи ребенку с ОВЗ 
(режим выполнения домашних заданий, единые требования учителя, 
классного руководителя, родителей; формирование у ребенка 
самостоятельности и ответственности, развитие творческих 
способностей в системе внеурочной деятельности и др.). 
Формы взаимодействия: ПМПк, специально организованные встречи. 

Учитель –п 
– социал 
ьныйпедагог – 
классный 
руководитель –в 
– руковод 

ители 

Планирование и организация предварительной работы, 
способствующей наиболее легкой адаптации ребенка в новой среде. 
Предварительное знакомство с семьей. 
Организация деятельности по облегчению адаптации ребенка с ОВЗ в 
школьной среде: наглядное расписание, визуальные поддержки с 
алгоритмом действий, дополнительная маркировка рабочего места и 
классной комнаты, фотоальбом с фотографиями педагогов и 
одноклассников. 
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кружков Рабочие встречи «миниконсилиумы» по текущим вопросам адаптации 
и социализации ребенка с ОВЗ; подготовка и проведение внеучебных 
и внеклассных мероприятий, праздников, «уроков доброты», 
тренингов взаимодействия; проведение игровых перемен, 
динамических пауз и др. 
Планирование и организация работы по формированию в классе 
атмосферы сотрудничества и взаимопомощи, толерантных установок 
всех участников образовательного процесса. 
Защита прав ребенка с ОВЗ и его родителей, предотвращение 
конфликтных ситуаций среди детей и родителей. 
Формы взаимодействия: Рабочие встречи «миниконсилиумы» по 
текущим вопросам адаптации и социализации, подготовка и 
проведение внеучебных и внеклассных мероприятий, праздников, 
«уроков доброты», тренингов взаимодействия. 

Учитель 
(классный 
руководитель 
) –у 
предметники –р 

Выработка единых требований и подходов к детям с ОВЗ. 
Обсуждение и реализация методов и приемов обучения ребенка с 
ОВЗ, апробированных учителем. Организация совместной 
деятельности по включению детей с ОВЗ в школьное сообщество. 
Развитию их творческих способностей, расширению контактов со 
сверстниками. Формы взаимодействия: 

консультации, взаимопосещения, проведение 
интегрированных уроков, подготовка и проведение внеурочных и 
внеклассных мероприятий 

 
Взаимодействие с различными учреждениями и организациями 

№ 
п/ 
п 

Наименование организации Результат контактов 

1. ПМПК Методическая, 
диагностиче 

ская, 
консультативная помощь 

2. Учреждения 
дополнитель 

ного 
образования (ДЮСШ, ДШИ) 

Развитие и адаптация, социализация детей 

3. МУЗ «Новомалыклинская РБ» Медицинское обследование, 
профилактика 

 
Взаимодействие включает в себя следующее: 

• комплексность в определении и решении 
проблем обучающегося, предоставлении 
ему специализированной 
квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и 
познавательного развития обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных 
программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, 
речевой,эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребенка. 

 
 

3. Организационный раздел
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 основной образовательной 
программы основногообщего образования 

 
3.1. Учебный план на 2024-20245учебный год 

 
Пояснительная записка к Учебному плану МОУ Новочеремшанской СШ на 2024-2025  

учебный год для 8-9 классов. 
1. Общие положения. 

1.1 .Учебный план среднего общего образования  МОУ Новочеремшанской СШ на 2024-2025 
учебный год является составной частью Основной образовательной программы среднего 
общего образования МОУ Новочеремшанской СШ, обеспечивает  введение в действие и 
реализацию требований Федерального государственного стандарта среднего общего 
образования в 11 классе , определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 
по классам и реализуемым программам. 

1.2. При разработке учебного плана среднего общего образования школы использованы 
следующие документы: 
--- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в  Российс- 
      кой Федерации»  ;       

        -   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской             
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20    
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-
21. 

1.3.Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 
образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 
выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации 
 2.  Учебный план  8,9 классов. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, 
      Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое на их изучение. 
В учебный план включены предметы, установленные федеральным компонентом 
государственного стандарта начального общего образования как обязательные для изучения: 
* Русский язык, литература, иностранный язык 
* Математика 
*История 
*Обществознание 
*География 
*Биология 
*Искусство 
* Труд (Технология) 
* Физическая культура 
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Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 Обязательная часть    8  
класс 

9 
 класс 

Филология Русский язык    3 3 
Литература    2 3 
Родной язык    0,5 0,5 
Родная литература    0,5 0,5 
Иностранный язык    2 2 
Второй 
иностранный язык 

   1 1 

Математика и 
информатика 

Математика      
Алгебра    3 3 
Геометрия    2 2 
Информатика    1 1 

 
Общественно-
научные предметы 

История    2 2 
                  Обществознание    1 1 
География    2 2 

Естественно-
научные предметы 

Физика    2 3 
Химия    2 2 
Биология    2 2 

Искусство Музыка    1  
Изобразительное 
искусство 

   1  

Технология Труд(Технология)    1  
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЗР    1 1 
Физическая 
культура 

   2 2 

Итого     32 31 
Часть, 
формируемая 
участниками  
образовательных 
отношений 

ОБЖ      
Математика    1  
История     0,5 
Труд(Технология)    33 1 
      

ИТОГО     33 32.5 
Максимально 
допустимая 
недельная нагрузка 

    33 33 
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План внеурочной деятельности на 2024-2025 учебный год 

 
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения информационной, 
предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения 
гибкости ее организации. 
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Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 
внеурочной деятельности. Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным 
элементом основной образовательной программы, наравне с иными программами, входящими в 
содержательный раздел основной образовательной программы. 

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются образовательной организацией 
самостоятельно на основе требований федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования. (Приложение) 

Рабочие программы внеурочной деятельности содержат: 
- планируемые результаты внеурочной деятельности; 
- содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видовдеятельности; 
- тематическое планирование. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объѐм внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного общего 
образования с учѐтом интересов обучающихся и возможностей школы. 

В МОУ Новочеремшанской СШ внеурочная деятельность представлена следующими 
направлениями: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно- 
нравственное, общекультурное. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности являются следующие: 
- запросы родителей, законных представителей обучающихся; 
- приоритетные направления деятельности школы; 
- интересы и склонности педагогов. 
- материально-технические возможности школы. 

На организацию внеурочной деятельности отводится до 10 часов в неделю в каждом 
классе. В зависимости от числа обучающихся и их возрастных особенностей группыформируются из 
обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель 
внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и 
предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (классные 
руководители, педагог-психолог, учителя-предметники, библиотекарь). 

План внеурочной деятельности основного общего образования представлен регулярными и 
нерегулярными занятиями внеурочной деятельности. Регулярные занятия проводятся четко с 
фиксируемой периодичностью и в установленное время (в определенные дни и часы) в соответствии с 
расписанием внеурочной деятельности. Нерегулярные занятия внеурочной деятельности связаны, 
прежде всего, с организацией и проведением воспитательных мероприятий (классных и 
общешкольных) в рамках реализации плана воспитательной работы школы. Это экскурсии, 
спортивные соревнования, праздники, встречи с интересными людьми, литературные вечера, 
исторические диспуты, социальные и исследовательские проекты, интеллектуальные игры, 
предметные недели, подготовка к олимпиадам, конференциям, конкурсам. 

Кроме этого, обучающиеся охвачены внеурочной деятельностью в рамках 
дополнительного образования. 

 
Недельный план внеурочной деятельности на уровне основного общего образования в 
Муниципальном общеобразовательном учреждении Новочеремшанской средней школы 
имени Столярова Е.И. 

Название курса 
внеурочной 

Учитель Классы 
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деятельности   8 9 
Быстрее, выше, сильнее Власова И.П.  1  
Некоторые вопросы ОГЭ. 

Математика 
Чиндяева С.Н.   2 

Функциональная грамотность Свичкарь П.С.   1 

Некоторые вопросы  ОГЭ. 
Русский язык 

Свичкарь П.С.   1 

Медиа-студия. Дуренкова Н.В.  2  

 
 

Календарный учебный график для ООП основного общего образования 
на 2024/2025 учебный год по триместрам при пятидневной учебной неделе 

Основное общее образование 
Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы основного общего 
образования в соответствии: 

• с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 370. 

1. Даты начала и окончания учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 02.09. 2024. 
1.2. Дата окончания учебного года (5–9-е классы): 26.05.2025. 
  

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 

• 5–9-е классы — 34 недели  
2.2. Продолжительность учебных периодов по триместрам в учебных неделях и учебных днях 

5–9-е классы 

Учебный период 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель Количество учебных дней 

I триместр 2.09.2024- 17.11.2024 11 50 

II триместр 25.11.2024 16.02.2025 11 54 

III триместр 25.02.2025 25.05.2025 12 55 

Итого в учебном году 34 159 
3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-е классы 

Каникулярный 
период 

Дата Продолжительность каникул, 
праздничных и выходных дней 

в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы1 07.10.2024 13.10.2024 9 
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Осенние каникулы2 18.11.2024 24.11.2024 9 

Зимние каникулы 30.12.2024 8.01.2025 10 

Февральские 
каникулы 17.02.2025 23.02.2025 9 

Весенние каникулы 07.04.2025 13.04.2025 9 

Летние каникулы 27.05.2025 31.08.2025 99 

Выходные дни 62 

из них – праздничных дней 4 

Итого 207 

** В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 
9 класс 

Каникулярный 
период 

Дата Продолжительность каникул, 
праздничных и выходных дней 

в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы1 07.10.2024 13.10.2024 9 

Осенние каникулы2 18.11.2024 24.11.2024 9 

Зимние каникулы 30.12.2024 8.01.2025 10 

Февральские 
каникулы 17.02.2025 23.02.2025 9 

Весенние каникулы 07.04.2025 13.04.2025 9 

Летние каникулы 01.07.2025 31.08.2025   

Выходные дни 62 

из них – праздничных дней 4 

Итого 207 

 
4. Сроки проведения промежуточной аттестации  

П ромежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности по предметам 
учебного плана в сроки: 
-с 30.10.2024 по 10.11.2024 
-с 29.01.2025 по 09.02.2025 
-с  22.04.2025 по _22 .05.2025 г.; 
 
Класс Предметы, по которым осуществляется промежуточная 

аттестация 
Формы проведения 

аттестации 

5-8 Русский язык Диктант 

5-8 Математика Контрольная работа 

5-8  Литература  Тестирование 

5-8  Иностранный язык  Тестирование 
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5-8 История  Тестирование 

6-8 Обществознание  Тестирование 

5-8 География  Тестирование 

5-8 Биология  Тестирование 

5-8 ИЗО  Тестирование 

5-8 Музыка  Тестирование 

5-8 Технология  Тестирование 

5-8 Физическая культура  Тестирование 

5-8 ОБЖ  Тестирование 

5. Дополнительные сведения 
5.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10-20 

Периодичность промежуточной аттестации По триместрам 
 5.3. Расписание звонков и перемен 

5–9-е классы 
Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 8-30-9-10 20 

2 9-30-10-10 10 

3 10-20-11-00 10 

4 11-10-11-50 20 

5 12-10-12-50 20 

6 13-10-13-50 10 

7 14-00-14-40 10 

____Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 
минут________________________________________________________________ 

Внеурочная деятельность С 15-10  
6. Итоговая аттестация 
Проводится в 9 классах с 27.05 по 1.07 

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования 

 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования 

 
Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
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иными работниками 
МОУ Новочеремшанская СШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой, 
способными к инновационной профессиональной деятельности. В школе разработаны 
должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей 
работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, 
ответственности и компетентности работников на основе квалификационных характеристик, 
представленных в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»). В педагогическом коллективе школы есть 
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необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, 
воспитатель, дефектолог. Учителя школы имеют базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно- методической деятельностью. 

 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Должнос 
ть 

Должностные 
обязанности 

Ко 
лич 
ес 
тво 
раб 
отн 
и 
ков 
в 
ОО 
(тр 
ебу 
ет 
ся/ 
име 

Уровень квалификации работников 
ОУ 

Требования к 
уровню 

квалификации 

Фактичес 
кий 

  етс  
  я)  

Директо 
р 

 
ОО 

Обеспечивает 
 
 
системную 

 
образователь 
ную 
и 

 
 
администрати 
вно- 
хозяйственну 
ю 
работу 

0/1 Высшее 
профессионал 

ьное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное 
и 

муниципа 
льное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персоналом» 
и 
стаж работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

на 

Соответст 
вует 

 образователь 
ной 

 
организации 

 педагогических 
должн 

остях 
не менее 5 лет либо 
высшее 
профессиональное 

  

   образование и  
   дополнительное   
   профессиональное   
   образование в 

области 
государственного 

 
 

и 

 

   муниципального 
управ 

ления 
или менеджмента 

 
 
 

и 

 

   экономики и стаж 
работы на 
педагогических 

 
 
или 
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   руководящих должностях 
не 
менее 5 лет 
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Заместит 
ель 
директор 
а по УВР 
и ВР 

Координируе 
т работу 

учи 
телей, 
педагогическ 
их 
работников, 
разработку 
учебно- 
методической ии 
Обеспечивает 
совершенство 
вани е 

ме 
тодов 
организации 
образователь 
ной 
деятельности. 
Осуществляе 
т контроль зак 

0/2 Высшее профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и 

муниципа 
льное управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персоналом» 
истаж работы нап 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 

области 
государственного имун 
менее 5 лет 

Соответст 
вует 

Учитель Осуществляе 
т обучение ив 
освоения 
образователь 
ныхпрограмм 

0/16 
 

Высшее 
профессионал 

ьноеобразование или 
образование или 

среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлениюдеятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления требований 
к стажу работы 

Соответст 
вует 

Социаль 
ный 
педагог 

Осуществляе 
т комплекс 
мероприятий пов 
в 

учрежде 
ниях, 

0/0 Высшее 
профессионал 

ьноеобразование или 
среднее 

профессиональное 
образование по 
направлениямподготовки 

Соответст 
вует 
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 организациях 
и по месту 
жительства 
обучающихся 

   

Педагог- 
психолог 

Осуществляе 
т 
профессионал 
ьну ю де 

01/1 Высшее 
профессионал 

ьноеобразование 
или среднее 

профессиональное 
образование по 
направлениюподготовки «Пед 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлениюподготовки  «Пед 

Соответст 
вует 

Старший 
вожатый 

Способствует 
развитию ид 
объединений 

0/1 Высшее 
профессионал 

ьноеобразование или 
среднее 

профессиональное 
образование без 
предъявлениятребований к 
стажу работы 

Соответст 
вует 

Препода 
вател ь- 
организа 
тор основ 
безопасн 
ости 
жизнеде 
ятель 
ности и 
защиты 
Родины 

Осуществляе 
т обучение ив 
специфики 

ку 
рса ОБЖ. 
Организует, 
планирует ипро 

0/1 Высшее профессиональное 
образование и 
профессиональная 
подготовка по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» или ГО без 
предъявлениятребований к 
стажу       работы,       либо 

ср 
еднее 
профессиональное 
образование  по 
направлению подготовки 

«Образованиеи 
педагогика» или ГО  и 
стаж  работы  по 
специальности неменее 3 
лет, либо  среднее 
профессиональное 

(военное) 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 

Соответст 
вует 
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   образование  в 
области 

образования и педагогики 
истаж работы пос 
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Библиот 
екарь 

 
Заведую 
щий 
библиоте 
кой 

Обеспечивает 
доступ 
обучающихся ки 
и 

социализ 
ации, 
содействует 
формировани 
ю 
информацион 
ной 
компетентнос 
ти 
обучающихся 

0/1 
 

0/1 

Высшее или 
среднее 

профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно- 
информационная 
деятельность», 

курсы 
повышения квалификации 
по теме 

«Библиот 
ечно- информационная 
деятельность» 

Соответст 
вует 

Главный 
бухгалте 
р 

Выполняет 
работу по 

ве 
дению 
бухгалтерско 
го учѐта 
имущества, 
обязательств их 

0/1 Высшее 
профессионал 

ьное (экономическое) 
образование   без 
предъявления требований 
к стажу  работы или 
среднее профессиональное 
(экономическое) 
образованиеи стаж работы 
в должности 
бухгалтера не менее 3 лет. 

Соответст 
вует 

 
Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационной комиссией МОУ Новочеремшанской СШ. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогическим работникам осуществляется аттестационной комиссией Министерства 
образования и науки Ульяновской области. 

 
 

Сведения об уровне квалификации педагогических работников Муниципального 
общеобразовательного учреждения Новочеремшанской средней школы имени Столярова 
Е.И. на 2023-2024 ученый год 

№ 
 

п 
/ 
п 

ФИО 
учителя 

Квалификационная 

категория 

1 Бострикова Директор  
. Любовь 

Петровна 
 

Соответствие 
 

занимаемой 
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  должности 

Учитель 
 

Соответствие занимаемой должности 

2 
. 

Чиндяева Зам. директора по УВР 
Светлана 
Николаевна 

 
Соответствие 

 
занимаемойдолжности 

 Учитель 

 Первая квалификационная категория 

3 
. 

Дуренкова Зам. директора по ВР 
Наталья 
Владимиро 

 
Соответствие 

 
занимаемойдолжности 

вна  

 Учитель 

 Первая квалификационная категория 

4 
. 

Глушенков Зам. директора по ИКТ 
а Наталья 
Валентинов 

 
Соответствие 

 
занимаемойдолжности 

на  

 Учитель 

 Первая квалификационнаякатегория 

5 Самаркина Педагог- психолог 
. Ольга 

Серафимов 
 

Высшая 
 

квалификационнаякатегория 
 на  

6 
. 

Андреева ОльгаВ Учитель 
 

Соответствие занимаемой должности 

7 Броздняков Учитель 
. а Есения 

Владимиро 
 

Соответствие занимаемой должности 
 вна  

8 
. 

Власова 
 
Ирина 

Учитель 
 

Высшая 

 
 

квалификационная 
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 Петровна категория 

9 
. 

Зайнулина 

Галина 

Наильевна 

Учитель 
 

Соответствие занимаемой должности 

1 Козлова 
Ольга 
Алексеевна 

Учитель  
0   

. Высшая квалификационнаякатегория 

1 Лагунова Учитель  

1 
. Любовь 

 
Первая 

 
квалификационная категория 

 Николаевн   
 а   

1 Мынова ОльгаВ Советник по воспитанию 
2   

.  Первая квалификационнаякатегория 

1 Романова Учитель 
3 
. 

Наталья 
Александро 

 
Соответствие занимаемой должности 

 вна  

1 Самаркина Учитель  

4 
. 

Анна 
Александро 

 
Первая 

 
квалификационнаякатегория 

 вна   

1 Свичкарь Учитель 
5 
. Полина 

 
Соответствие занимаемой должности 

 Сергеевна  

1 Семенова Учитель  
6    
. Ольга Высшая квалификационнаякатегория 

 Викторовна   

1 Айсов Юрий 
Ахметзянович 

Учитель  

7 
. 

  
Соответствие 

 
занимаемойдолжности 

1 Чиндяева Учитель  
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8 
. 

Светлана 
Викторовна 

 
Высшая 

 
квалификационная категория 
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Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 
организации, реализующей основную образовательную программу основного общего образования 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями  и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
Непрерывность профессионального развития учителями обеспечивается  освоением 
профессиональных образовательных программ повышения квалификации не реже чемкаждые три 
года в образовательных организациях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 
образовательной деятельности. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших 
учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 
квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 
отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 
образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических 
материалов и др. 

 
Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогических работников 

Муниципального общеобразовательного учреждения 
Новочеремшанской средней школы имени Столярова Е.И. в 2023-2024 ученый год 

№ 
 

п 
/ 
п 

Ф.И.О 
. 

Предме 
т 

Курсы повышения квалификации, где и какие 

1 
. 

Бострикова 
Любовь 

Директор 
школы, 

1. «Методика преподавания биологии и 
инновационные технологии в организации учебного 

 Петровна учитель процесса в условиях реализации ФГОС» 2019г. (108 ч.) 
  биологии  

2. «Организация инклюзивного образования детей- 
   инвалидов, детей с   ограниченными   возможностями 
   здоровья в образовательных организациях» 2019г. (108 
   ч.) 
   3. «Обучение педагогических работников навыкам 
   оказания первой помощи», 2017г. 
   4. «Управление современным процессом воспитания и 
   социализации в   условиях   ФГОС   и   инклюзивного 
   образования», декабрь 2017г. 
   5. «Контрактная система в сфере закупок товаров, 
   работ и услуг для обеспечения государственных и 
   муниципальных нужд», декабрь 2019г. (108 ч.) 
   6. «Оказание первой (доврачебной) медицинской 
   помощи в образовательных организациях», 2020г. 

https://eped.ru/programm/p0106
https://eped.ru/programm/p0106
https://eped.ru/programm/p0106
https://eped.ru/programm/p0106
https://eped.ru/programm/p0106
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   7. «Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том числе в 
области функциональной грамотности) в рамках 
реализации федерального проекта «Учитель будущего», 
2020г. (112ч.) 

8. «Проектное управление образовательной 
организацией в условиях модернизации  содержания и 
технологий общего образования», 2020г. (36ч) 
9.Введение обновленных ФГОС. Управленческий аспект 2023 
г. 
10.Реализация требований  обновленных ФГОС ООО и СОО в 
работе учителя 2023 г. 

2 
. 

Броздняков 
а Есения 
Владимиро 
вна 

Учитель 
технологии 

1. «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОСООО в деятельности учителя», 2022г. (36ч.) 

3 
. 

Власова 
Ирина 

Учитель 
физической 

1. «Организация инклюзивного образования детей- 
инвалидов, детей   с   ограниченными   возможностями 

 Петровна культуры здоровья в образовательных организациях» 2019г. (108 
   ч.) 
   2. «Обучение педагогических работников навыкам 
   оказания первой помощи», 2017г. 
   3. «Здоровьесберегающие технологии в общем 
   образовании в условиях внедрения ФГОС», март 2018г. 
   (72 часа) 
   4. «Методика и инновационные технологии 
   преподавания физической культуры в условиях 
   реализации ФГОС», 2020г. (108 ч.) 
   5. «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
   ФГОС ООО в деятельности учителя», 2022г. (36ч.) 
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4 
. 

Глушенкова 
Наталья 

Учитель 
математики и 

1. «Организация инклюзивного образования детей- 
инвалидов, детей   с   ограниченными   возможностями 

 Валентинов информатики здоровья в образовательных организациях» 2019г. (108 
 на  ч.) 
   2. «Обучение педагогических работников навыкам 
   оказания первой помощи», 2017г. 
   3. «Методика и инновационные технологии 
   преподавания математики в условиях реализации 
   ФГОС», 2020г. (108 ч.) 
   4. «Современные образовательные информационные 
   технологии (EdTech) в работе учителя». 2018г. (72 часа) 
   5. «Методика и инновационные технологии 
   деятельности заместителя директора по ИКТ в условиях 
   реализации ФГОС»2019г. (108 ч.) 
   6. «Методика и инновационные технологии 
   преподавания   информатики в условиях реализации 
   ФГОС», 2020г. (108ч) 
   7. «Технология программирования. Среда 
   программирования Python», 2022г. 

8.Введение обновленных ФГОС. Управленческий аспект 2023 
г. 
9.Реализация требований  обновленных ФГОС ООО и СОО в 
работе учителя 2023 г. 

5 
. 

Дуренкова Учитель ИЗО 
и 

1. «Организация инклюзивного образования детей- 
инвалидов, 
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 Наталья 
Владимиро 
вна 

музыки детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных 

организациях» 2019г. (108 ч.) 

2. «Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», 2017г. 

3. «Методика и инновационные технологии 
преподавания изобразительного искусства в условиях 
реализации ФГОС», 2020г. ((108 ч.). 

4. «Система современных педагогических 
технологий, обеспечивающих обучение в 
информационно- образовательной среде, апрель 2018г. 

5. «Методика и инновационные технологии 
деятельности заместителя директора по воспитательной 
работе в условиях реализации ФГОС» 2019г. (108 ч.) 

6. «Методика преподавания музыки и инновационные 
технологии в организации учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС» 2019г. (108 ч.) 

7. «Деятельность классного руководителя в условиях 
реализации ФГОС», 2020г., (72ч) 

8. «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в деятельности учителя», 2022г. (36ч.) 

6 
. 

Зайнулина 
Галина 

Учитель 
русского 

 1. «Организация инклюзивного образования детей- 
инвалидов, детей   с   ограниченными   возможностями 

 Наильевна языка и здоровья в образовательных организациях» 2019г. (108 
  литературы  ч.) 
    2. «Обучение педагогических работников навыкам 
    оказания первой помощи», январь 2017г. 
    3. «Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, 
    ЕГЭ) по русскому языку», январь 2017г. 
    4. «Методика преподавания родного языка и 
    литературы и инновационные технологии в 
    организации учебного процесса в условиях реализации 
    ФГОС» 2019г. (108 ч.) 
    5. «Методика преподавания русского языка и 
    литературы и инновационные технологии в 
    организации учебного процесса в условиях реализации 
    ФГОС» 2019г. (108 ч.) 

6.Введение обновленных ФГОС. Управленческий аспект 2023 
г 



Федеральная рабочая программа | Основы безопасности и защиты Родины. 
8–9 классы 

10
 

 

 

7 
. 

Броздняков 
а Есения 
Владимиро 
вна 

Учитель 
английского 
языка 
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1. «Деятельность классного руководителя в 
условияхреализации ФГОС», 2020г., (72ч) 

2. «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОСООО в деятельности учителя», 2022г. (36ч.) 

8 
. 

Козлова 
Ольга 
Алексеевна 

учитель 
химии и 
физики 

1. «Организация инклюзивного образования детей- 
инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях» 2019г. (108 
ч.) 

2. «Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», 2017г. 

3. «Традиции и инновации в преподавании химии», 
2017г. 

 
4. «Методика и инновационные технологии 
преподавания физики в условиях реализации ФГОС», 
2020г. (108ч.) 

5. «Формирование финансовой грамотности у 
обучающихся: технологии и инструменты», март 2019г. 

6. «Методика преподавания иностранного языка и 
инновационные технологии в организации учебного 
процессав условиях реализации ФГОС» 2019г. (108 ч.) 

7. «Деятельность классного руководителя в условиях 
реализации ФГОС», 2020г., (72ч) 

8. «Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том числе в 
области функциональной грамотности) в рамках 
реализации федерального проекта «Учитель будущего», 
2020г. (112ч.) 
 
9.Реализация требований  обновленных ФГОС ООО и СОО в 
работе учителя 2023 г. 

https://eped.ru/programm/p0106
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9 
. 

Лагунова 
Любовь 
Николаевна 

Учитель 
истории и 
обществознан 
ия 

1. «Методика и инновационные технологии 
преподавания истории и обществознания в условиях 
реализации ФГОС»,2020г. (108ч.) 

2. «Организация инклюзивного образования детей- 
инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях» 2019г. (108 
ч.) 

3. «Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», 2017г. 

4. «Деятельность классного руководителя в условиях 
реализации ФГОС», 2020г., (72ч) 
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1 
0 
. 

Мынова 
Ольга 
Владимиро 
вна 

Учитель 
индив. 
обучения и 
старшая 
вожатая 

1. «Методика и инновационные технологии 
деятельности старшей вожатой в условиях реализации 
ФГОС» 2019г. (108 ч.) 

2. «Организация инклюзивного образования детей- 
инвалидов, 
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   детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных 

организациях» 2019г. (108 ч.) 

3. «Обучение педагогических работников навыкам 
оказанияпервой помощи», 2017г. 

1 
1 
. 

Мамаева 
Кристина 
Станиславо 
вна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

1. «Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», 2017г. 
2. «Организация инклюзивного образования детей- 
инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях» 2019г. 
(108 ч.) 
3. «Методика преподавания основы безопасности и 
жизнедеятельности и инновационные технологии в 
организации учебного процесса в условиях 
реализации ФГОС» 2019г. (108 ч.) 
4. «Методика преподавания родного языка и 
литературы и инновационные технологии в 
организации учебного процесса в условиях 
реализации ФГОС» 2019г. (108 ч.) 
5. «Методика преподавания русского языка и 
литературы и инновационные технологии в 
организации учебного процесса в условиях 
реализации ФГОС» 2019г. (108 ч.) 

6. «Деятельность классного руководителя в 
условиях реализации ФГОС», 2020г., (72ч) 

7. «Совершенствование предметных и 
методических компетенций педагогических 
работников (в том числе в области 
функциональной грамотности) в рамках 
реализации федерального проекта «Учитель 
будущего», 2020г. (112ч.) 

8. «Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в деятельности учителя», 
2022г. (36ч.) 

1 
2 
. 

Романова 
Наталья 
Александро 
вна 

учитель 
технологии 

1. «Организация         инклюзивного образования 
детей- 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях» 2019г. (108 
ч.) 
2. «Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», 2017г. 
3. «Управление современным процессом воспитания и 
социализации в условиях ФГОС и инклюзивного 
образования», декабрь 2017г. 
4. «Методика и инновационные технологии 
преподавания технологии в условиях реализации 
ФГОС», 2021г. (108ч.) 

https://eped.ru/programm/p0106
https://eped.ru/programm/p0106
https://eped.ru/programm/p0106
https://eped.ru/programm/p0106
https://eped.ru/programm/p0106
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1 
3 
. 

Самаркина 
Анна 
Александро 
вна 

Зав. 
библиотекой 

1. «Организация инклюзивного образования детей- 
инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях» 2019г. 
(108 ч.) 

2. «Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», 2017г. 

3. «Современная образовательная среда и новые 
аспекты в обучении иностранного языка (на 
примере УМК FORWARD под ред. 
М.В.Вербицкой», март 2019г. 

4. «Деятельность классного руководителя в условиях 
реализации ФГОС», 2020г., (72 ч.) 

5. 10.Реализация требований  обновленных ФГОС 
ООО и СОО в работе учителя 2023 г. 

5 
. 

Самаркина 
Ольга 
Серафимов 
на 

Педагог- 
психолог 

1. «Актуальные вопросы преподавания 
модуля 

«Основы православной культуры» курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» в условиях 
реализации ФГОС», 2022г. (36 ч.) 

2. «Педагог-дефектолог.    Организация и 
методика 
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   деятельности педагога-дефектолога: специальная 
педагогика и психология», 2021г. (108ч) 

3.  «Методика и инновационные технологии 
деятельности педагога-психолога в условиях 
реализации ФГОС», 2020г., (108ч) 

4.  «Организация инклюзивного образования 
детей- инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных 
организациях», 2019г.  (108 ч.) 

5.  «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 2017г. 

6.  Психолого-педагогические основы 
организации образовательной деятельности в 
условиях реализации образовательных и 
профессиональных стандартов, октябрь 2018г. 

 
7.Методика и инновационные технологии в 
организации учебного процесса в условиях 
реализации ФГОС», 2019г. (108 ч.) 

6 
. 

Семенова 
Ольга 
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 

1. «Организация инклюзивного образования детей- 
инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях» 2019г. 
(108 ч.) 
2. «Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», 2017г. 

3. «Методика и инновационные технологии 
преподавания учителя начальных классов в 
условиях реализации ФГОС», 2020г. (108ч) 

4. «Деятельность классного руководителя в 
условиях реализации ФГОС», 2020г., (72ч) 

5. Теория и реализация учебного предмета 
«Труд(Технология)»2024 

7 
. 

Айсов Юрий 
Ахметзянович 

Учитель 
физической 
культуры 

1. «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС 

ООО в деятельности учителя», 2023г. (36ч.) 

8 
. 

Чиндяева 
Светлана 
Николаевна 

Зам. 
директора по 
УВР, учитель 
математики 

1. «Методика и инновационные технологии 
деятельности заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе в условиях реализации 
ФГОС» 2019г. (108 ч.) 

2. «Методика и инновационные технологии 
преподавания математики в условиях реализации 
ФГОС», 2020г. (108 ч.) 
«Организация инклюзивного образования детей- 
инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях» 2019г. 
(108 ч.) 

3. «Обучение педагогических работников навыкам 
оказанияпервой помощи», 2017г. 

4. «Оказание первой (доврачебной) медицинской 
помощи вобразовательных организациях», 2020г. 

5. «Проектное управление образовательной 
организацией в 
условиях модернизации содержания и технологий 
общегообразования», 2020г. (36ч) 

6.Введение обновленных ФГОС. Управленческий аспект 2023 
г. 
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7.Реализация требований  обновленных ФГОС ООО и СОО 
в работе учителя 2023 г. 
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6 
. 

Чиндяева 
Светлана 
Викторовна 

Учитель 
географии 

1. «Школа современного учителя географии», 
2021г. (100 ч.) 
2. «Организация инклюзивного образования детей- 
инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях» 2019г. 
(108 ч.) 
3. «Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», 2017г. 
4. «Методика преподавания основы 

безопасности и 

https://eped.ru/programm/p0106
https://eped.ru/programm/p0106
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   жизнедеятельности и инновационные технологии в 
организации учебного процесса в условиях 
реализации ФГОС» 2019г. (108 ч.) 
5. «Методика преподавания географии ии 
6. «Деятельность классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 2020г., (72ч) 
7. «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в деятельности учителя», 2022г. (36ч.) 
8. Особенности преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности и защиты Родины» в 
условиях внесения изменений в ФОП ООО и ФОП 
СОО «, 2024 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система оценки деятельности членов педагогического коллектива. 
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 
труда. Оценка качества и результативности деятельности педагогических работников проводится 
по данным Оценочного листа результативности и эффективности работы учителей и других 
работников МОУ Новочеремшанской СШ. 

Основные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 
школы: доступность качественного образования и воспитания; методическая и инновационная 
деятельность. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 

https://eped.ru/programm/p0106
https://eped.ru/programm/p0106
https://eped.ru/programm/p0106
https://eped.ru/programm/p0106
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– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

 
Система методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагоговна всех 
этапах реализации требований ФГОС ООО 

 
Мероприятие Сроки 

исполнен 
ия 

Ответственные Результат 

Проведение педагогических 
советов  по 

проблемам 
реализации ФГОС 

2 раза в 
год 

Администрация 
школы 

Протокол, 
локальные 
акты, 
рекомендац 
ии, 
планы 

Разработка рабочих 
программ по всем предметам 
школьного курса с учетом 
требований 
ФГОС ООО 

Июнь- 
август 

Учителя- 
предметники, 
зам. 

директор 
а поУВР 

Заседание 
педагогиче 
скогосовета 

Разработка рабочих 
программ по  всем 
направлениям  внеурочной 
деятельности   с 
учетом 
требований ФГОС ООО 

Июнь- 
август 

Учителя- 
предметники, 
зам. 

директор 
а поУВР 

Заседание 
педагогиче 
скогосовета 

Разработка уроков над В 
те 

чение 
учебного 
года 

Учителя- 
предметники, 
зам. 

директор 
а поУВР 

Совещание 
при 
директоре, 
научно- 
практическ 
ие 
семинары 

Разработка  и 
реализация 

комплектов 
контрольно- 

оценочных средств 
выявления 

уровня 
образовательны 

х достижений учащихся: 
системыпредметных 

знаний, 
умений, 

метапредметных 
универсальных  учебных 
действий и способов 
деятельности 

(познавательно 
й, коммуникативной, 
регулятивной) по 

учебным 

В 
те 

чение 
учебного 
года 

Учителя- 
предметники, 
зам. 

директор 
а поУВР 

Совещания 
при 
директоре, 
научно- 
практическ 
ие 
семинары 
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предметам, реализуемым в 
школе 

   

Разработка разделов 
основной образовательной 
программы основного общего 
образования школы 

В 
те 

чение 
учебного 
года 

Зам. 
директор 

а по УВР, 
педагоги 

Приложен 
ия кО 

Постоянно-действующий 
семинар, 

посвященн 
ыйсодержанию и 

ключевым 
особенностям ФГОС ООО. 

1 раз в 
месяц 

Зам. 
директор 

а поУВР, 

Рекомендац 
ии 
методическ 
ие 
разработки 

Участие педагогов в 
проведении 
мастер-классов, круглых 
столов, 

В 
те 

чение 
учебного 
года 

зам. 
директор 

а по 
УВР 

Рекомендац 
ии, 
отчетные 
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стажѐрских 
пло 

щадок, 
«открытых» уроков, 
внеурочных 
занятий и мероприятий по 

 
отдельным 

направле 
ниям 
реализации ФГОС. 

  работы, 
 
 
рецензии, 

 
презентаци 
и, 
методическ 
ие 

 
материалы 

Прохождения 
кур 

совой 
переподготовки 

учи 
телей, 
администрации школы на 
базе 
УлГПУ имени И.Н. Ульянова. 

Согласно 
 
 
графику 

 
 
УлГПУ 
имени 
И.Н.Улья 
нова 

Зам.ди 
ора 

 
УВР 

рект п 
о 

Повышение 
 
 
квалификац 
ии 

педагогов, 

приказы 

Информирование 
учи 

телей, 
 
родителей и учащихся 

 
 
 

о 

В 
 
 

г 
о 
д 
а 

те 
че 
н 
ие 

З 
а 
м 
. 
У 
В 
Р 

дире 
ктор 
а 

п 
о 

Размещѐнн 
ые 

 
 
на сайте 

построении 
образовател 

ьной 
деятельности в 

рамках 
федерального 

государствен 
ного 
образовательного 

стан 
дарта 
через сайт школы. 

    приказы, 
 
 
инструкции 
, 
рекомендац 
ии 

 
Система методической работы в школе направлена на овладение педагогами базовыми 

компетенциями, представленными в обобщенном виде в таблице. 
 

Таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 
 

п 
/ 
п 

Базовые 
компетентности 
педагога 

Характеристики 
компетентностей 

Показатели 
о 

ценкикомпетентности 

I. Личностные качества 
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1 
. 
1 

Вера в силы 
и 

возможности 
обучающихся 

Данная 
компетентно 

стьотражает 
основную 

задачу педагога —р 
обучающихся 

снимает 
обвинительную 
позициюв 

отношении 
обучающегося, 
свидетельствует  ог 
значитверить в 

• Умение 
создавать ситуацию 

успеха  для 
обучающихся; 

• умение осуществлять 
грамотное 
педагогическое 
оценивание, 
мобилизующее 
академическую 
активность; 

• умение 
находить 

положительные стороны 
укаждого обучающегося, 
строить образовательный 
процесс с опорой на эти 
стороны, поддерживать 
позитивные силы 
развития; 

• умение 
разрабатывать 

индивидуально- 
ориентированные 
образовательные 
проекты 
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  возможности, 
создаватьусловия 
разворачивания этих 
сил  в 

образовател 
ьнойдеятельности 

 
для 

 

1 
. 
2 

Интерес к 
внутреннему миру 
обучающихся 

Интерес 
внутреннемумиру 
индивидуальных 

к  
обу 

ив 

• Умение составить 
устнуюи 

письменную 
характеристику 
обучающегося, 
отражающуюразные аспе 
• умение 

выяснить 
индивидуальные 
предпочтения 
(индивидуальные 
образовательные 
потребности), 

возможностиученика, тр 
• умение 

построить 
индивидуализированную 
образовательную 
программу; 
• умение 

показать личностный 
смысл обучения с учѐтом 
индивидуальных 
характеристик 
внутреннего 
мира 

1 
. 
3 

Открытость 
принятию 

д 
ругих позиций, 
точек  зрения 
(неидеологизирова 
нное мышление 
педагога) 

к Открытость к 
принятию других 
позиций и точек 
зрения предполагает, 
чтопедагог не 

считает 
единственно 
правильной свою 
точку зрения.  Он 
интересуется 

мнением 
других и готов ихп 
позиции 

• Убеждѐнность, что 
истина может быть не 
одна; 
• интерес к мнениям и 
позициям других; 
• учѐт других точек 
зрения в процессе 

оценивания 
обучающихся 
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1 Общая культура Определяет характер •  Ориентация  в 
основных сферах 
материальной  и 
духовной жизни; 

• знан 
ие материальных и 
духовных 
интересовмолодѐжи; 

•  возможность 
продемонстрировать 
свои 

.  и стиль 
4  педагогической 

деятельности. 
  Заключается в 
  знаниях педагога об 
  основных формах 
  материальной и 
  духовной 
  жизни человека. Во 
  многом 
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  определяет 
успешн 

ость педагогического 
общения, 

позици 
юпедагога в 

глазах 
обучающихся 

достижения; 
• руковод 

ство 
кружками и 

секциями 

1 
. 
5 

Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет 
характе 

ротношений в 
учебном 

процессе, 
особенн 

о в 
ситуациях 

конфлик 
та. Способствует 
сохранению 
объективности 

оценки 
обучающихся. 
Определяет 
эффективность 

вла 
денияклассом 

• В трудных ситуациях 
педагог 

сохраняет 
спокойствие; 
• эмоциональный 
конфликт не влияет на 
объективностьоценки; 
• не стремится 

избежать 
эмоционально- 
напряжѐнных ситуаций 

1 
. 
6 

Позитивная 
направленность нап 
Уверенность в себе 

В основе 
данной 

компетентности 
лежит вера в 

собственные силы, 
собственную 
эффективность. 
Способствует 
позитивным 
отношениямс ко 
Определяет 

позити 
внуюнаправленность нап 

• Осознание целей и 
ценностей 
педагогической 
деятельности; 
• позитивное настроение; 
• желание работать; 
• высокая 
профессиональная 
самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
2 
. 
1 

Умение перевести 
тему урока в 
педагоги- ческую 
задачу 

Основная 
компетенция 

, обеспечивающая 
эффективное 
целеполагание в 
учебном процессе. 

Обеспечивае 
треализацию 

субъект- 
субъектного 

подхода, 
ставит 

обучающего 

• Знание 
образовательных 
стандартов и 
реализующих их 
программ; 

• осознание 
нетождественности темыу 

• владение конкретным 
набором способов 
переводатемы в задачу 
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  ся впозицию 
основе 

формиро 
вания творческой 
личности 

 

2 
. 
2 

Умение 
став 

ить педагогические 
цели и задачи 

сооб 
разновозрастным 
особенностям 
обучающихся 

Данная 
компетентность 
является 
конкретизацией 
предыдущей. Она 
направлена наи 

• Знание 
возрастных 

особенностей 
обучающихся; 
• владение 

методами перевода цели 
в учебную задачу на 
конкретном возрасте 
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  мотивацией и 
обще 

й 
успешностью 

 

III. Мотивация учебной деятельности 
3 
. 
1 

Умение 
обесп 

ечить успех в 
деятельности 

Компетентность, 
позволяющая 
обучающемуся 

поверить 
в свои силы, 
утвердитьсебя в  гла 

• Знание возможностей 
конкретных учеников; 
• постановка    учебных 
задачв    соответствии св 
• демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам 
• 

3 
. 
2 

Компетентность вп Педагогическое 
оценивание 

служит 
реальным 

инструмент 
ом осознания 
обучающимся своих 

достижений ин 

• Знание многообразия 
педагогических оценок; 
• знакомство с 
литературой по данному 
вопросу; 
• владение различными 
методами оценивания и 
их применение 

3 
. 
3 

Умение 
превращать 
учебную задачу в 
личностно 
значимую 

Это одна из 
важнейших 
компетентностей, 
обеспечивающих 
мотивацию 

уч 
ебнойдеятельности 

• Знание 
интересовобучающихся, 

• ориентация в культуре; 
• умение показать роль и 
значение 

изучаемого материала в 
реализации 
личных планов 

IV. Информационная компетентность 
4 
. 
1 

Компетентность вп Глубокое 
знание 

предмета 
преподав 

ания,сочетающееся с 
практического 
применения, что 
является 
предпосылкой 
установления 
личностной 
значимости учения 

• Знание 
генезисаформирования 

предметного знания 
(история, персоналии, для 
решения каких проблем 
разрабатывалось); 
• возможности 
применения получаемых 
знаний для объяснения 
социальных и природных 
явлений; 
• владение 

методами решения 
различных задач; 
• свободное решение 
задач  ЕГЭ, 

олимпиад: 
региональных, 
российских, 
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   международных 

4 
. 
2 

Компетентность вм Обеспечивает 
возможность 
эффективного 

усв 
оения знания и 
формирования 

• Знание 
нормативных методов 

и методик; 
• демонстрация 

личностно 
ориентированных 

методов 
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  умений, 
предусмотренных 
программой. 
Обеспечивает 
индивидуальный 

подход и 
развитие 
творческой 

личности 

образования; 
• наличие своих 
находок и методов, 
авторской школы; 
• знание 

современных 
достижений  в 

области методики 
обучения, в том числе 
использование  новых 
информационных 
технологий; 
• использование в 
учебном процессе 

современных 
методов обучения 

4 
. 
3 

Компетентность вс Позволяет 
осущес 

твитьиндивидуальный 
подход 

к 
организ 

ацииобразовательного 
процесса. 

Служит 
условием 

гумани 
зацииобразования. 
Обеспечивает 

вы 
сокую мотивацию 
академической 
активности 

• Знание 
теоретического 

материала по 
психологии, 

характеризующего 
индивидуальные 
особенности 
обучающихся; 
• владение 

методами диагностики 
индивидуальных 
особенностей (возможно, 
со школьным 
психологом); 
• использование знаний 
по психологии в 
организации учебного 
процесса; 
• разработка 

индивиду- альных 
проектов на основе 
личных 

характеристик 
обучающихся; 
• владение 

методамисоциометрии; 
• учѐт 

особенностей учебных 
коллективов в 
педагогическом процессе; 
• рефлексия 

своих индивидуальных 
особенностей и их учѐт 
в 
своей деятельности 
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4 
. 
4 

Умение вестиса Обеспечивает 
постоянный 
профессиональный 
рост итворческий по 
Современная 

сит 
уациябыстрого 

разв 
ития предметных 

обл 
астей,появление 

нов 
ых педагогических 
технологий 
предполагает 
непрерывное 
обновление 

Профессиональная 
любознательность; 
• умение 

пользоваться 
различными 
информационно- 
поисковыми 
технологиями; 
• использование 
различныхбаз да 
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  собственных знаний и 
умений, что 
обеспечивает желание 
и умение вести 
самостоятельный 
поиск 

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 
решений 
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5 
. 
1 

Умение 
разраб 

отать 
образовательную 
программу, 

выбра 
тьучебники и 

учебн 
ыекомплекты 

Умение 
разрабо 

тать образовательную 
программу 

являетс 
ябазовым в 

системе 
профессиональных 
компетенций. 
Обеспечивает 
реализацию 

принципа 
академических 
свобод на основе 

индивидуал 
ьных образовательных 
программ. Без 

умения 
разрабатывать 
образовательные 
программы в 
современных 

усло 
виях невозможно 

твор 
чески организовать 
образовательный 
процесс. 
Образовательные 
программы 

выступа 
ют средствами 
целенаправленного 
влияния  на 

развитие 
обучающихся. 
Компетентность вра 
Обоснованный выбор 
учебников и учебных 
комплектов 
является 
составной 

частью 
разработки 
образовательных 
программ, 

характер 
представляемого 
обоснования 

позволяет 
судить о 

стартовой 
готовности к 

началу 

• Знание 
образовательных 
стандартов и примерных 
программ; 
• наличие 

персонально 
разработанных 
образовательных 
программ: 
• характеристика этихп 
• по материальной базе, 
на которой 

должны 
реализовываться 
программы; 
• по учѐту 
индивидуальных 
характеристик 
обучающихся; 
• обоснованность 
используемых 
образовательных 
программ; 
• участие обучающихся 
и их родителей в 
разработке 
образовательной 
программы, 
индивидуального 
учебного  плана и 
индивидуального 
образовательного 
маршрута; 
• участие работодателей 
в разработке 
образовательной 
программы; 
• знание учебников иу 
• обоснованность 
выбора учебников и 
учебно-  методических 
комплектов,используемых 
педагогом 
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  педагогической 
деятельности, 

позволя 
етсделать вывод 
обучающихся 

 
 

ог 

 

5 
. 

Умение 
прин 

имать решения в 
различных 
педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится 
постоянно принимать 

 • Знание 
типичных 

педагогических ситуаций, 
требующих  участия 
педагога для  своего 
решения; 
• владение 

набором 
решающих 

п 
равил, используемых для 
различныхситуаций; 
• владение 

критерием 
предпочтительности при 
выборе того или иного 
решающего правила; 
• знание 

критериев достижения 
цели; 
• знание 

нетипичных 
конфликтных ситуаций; 
• примеры разрешения 
конкретных 
педагогическихситуаций; 
• развитость 
педагогического 
мышления 

2 решения: 
• как 

установить 
дисциплину; 
• как 

мотивировать 
академическую 
активность; 
• как вызвать 
интерес  у 
конкретного 
ученика; 
• как 

обеспечить 

 

 понимание и т. д.  

 Разрешение 
педагогических 

 

 проблем  
 составляет сутьп 
 При решении  
 проблем могут 

применяться как 
 

 стандартные решения  
 (решающие правила),  
 так и  
 творч 

еские 
 

 (креативные) илии 
VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
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6 
. 
1 

Компетентность ву Является одной изв 
чувствовать, 

выяснят 
ь интересы и 
потребностидругих 
настрой педагога 

• Знание обучающихся; 
• компетентность 
• предметная 
компетентность; 
• методическая 
компетентность; 
• готовность 

 
вц 

 
 
 
 

кс 

6 Компетентность в Добиться  • Знание 
знают и 

того, что 
.    пони   
2   мания    
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 обеспечении 
понимания 
педагогической 
задачи и 

спо 
собах 
деятельности 

учебного 
материала 

— главная задача 
педагога.  Этого 
понимания можно 
достичь путѐм 
включениянового 

понимают ученики; 
• свободное 

владение изучаемым 
материалом; 
• осознанное включение 
нового учебного 
материала в систему 
освоенных  знаний 
обучающихся; 
• демонстрация 
практического 

применения изучаемого 
материала; 
• опора на 

чувственноевосприятие 
6 
. 
3 

Компетентность вп Обеспечивает 
процессы 
стимулирования 
учебной активности, 

с 
оздаѐтусловия для 
формирования 
самооценки, 

определя 
ет  процессы 

формиро 
ванияличностного 
направлять 

раз 
витиеобучающегося 
Компетентность во 

• Знание 
функций 

педагогической оценки; 
• знание 

видов педагогической 
оценки; 
• знание того, чтоп 
• владение 

методами 
педагогического 
оценивания; 
• умение 
продемонстрировать этим 
• умение перейти от 
педагогического 
оцениванияк самооценке 
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6 
. 
4 

Компетентность во Любая учебная задача 
разрешается, еслио 

• Свободное 
владение учебным 

материалом; 
• знание 

типичных трудностей 
при изучении конкретных 
тем; 
• способность датьд 
организовать 

поиск 
дополнительной 
информации, 

необход 
имой для решения 
учебной задачи; 
• умение выявить 
уровень развития 
обучающихся; 
• владение 

методами 
объективного контроля и 
оценивания; 
• умение 

использовать 
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   навыки самооценки для 
построения 
информационной основы 
деятельности (ученик 
должен  уметь 
определить, чего ему не 
хватает для 
решения задачи) 

6 
. 
5 

Компетентность ви Обеспечивает 
эффективность 

у 
чебно- 
воспитательного 
процесса 

• Знание 
современных 

средств и 
методов 

построения 
образовательного 
процесса; 
• умение 

использоватьсредства и 
методы обучения, 
адекватные 

поставленнымзадачам, 
• умение 

обосноватьвыбранные ме 
средства обучения 

6 
. 
6 

Компетентность вс Характеризует 
уровень 

владения 
педагого 

м и 
обучающимися 
системой 
интеллектуальных 
операций 

• Знание 
системы 

интеллектуальных 
операций; 
• владение 

интеллекту- альными 
операциями; 
• умение 

сформировать 
интеллектуальные 
операции у учеников; 
• умение 

организовать 
использование 
интеллектуальных 
операций, 
адекватных решаемой 
задаче 

 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 
младшего школьного возраста в подростковый; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательной деятельности. 
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Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 
деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 
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групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 
информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса на уровне основного общего образования выделяем следующие уровни психолого- 
педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
образовательной организации. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 
• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 
каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся. Формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; 
• мониторинг и развитие возможностей и способностей  обучающихся; 
• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 
• выявление и поддержка одарѐнных детей. Психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения; 
• обеспечение осознанного и ответственного выбора учащимися дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде. Поддержка 

ученического самоуправления. 
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого- педагогической компетентности 
участников образовательного процесса. 

 
Модель психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности 

 
Форма 
сопровождения 

Уровень 
сопровожде 
ния 

Содержание 
работы 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся. Формирование 
ценности здоровья и безопасного образа жизни. 
Психологическ 
ая диагностика 

 
иэ 

На уровне 
класса 

1. Исследование психологического климата 
классного коллектива 
2. Выявление психологических проблем 
межличностной коммуникации с помощью 
методики «Социометрия» 
3. Диагностика уровня тревожности учащихся 
4.Опросы          классных          руководителей поп 

   5.Анкетирование родителей по 
   психологическому самочувствию их   детей   в 
   классном коллективе 

Просвещение и На уровне 1.Выступления на педагогических советах 
профилактика  ОО  школы   

    по проблемам  сохранения психического 
    здоровья   
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  субъектов образовательно- 
воспитательнойдеятельности 
2.Проведение лекций, бесед, презентаций по 
вопросам возрастных и индивидуальных 
особенностей психологического развития 
подростков и профилактике проблем, связанных 
с их психическим здоровьем на общешкольных 
родительских собраниях 

На уровне 
класса 

Проведение классных часов по 
тематикесохранения 
психического 
здоровья, 

профилактике вредных привычек и 
зависимостей 

На уровне 
группы 

Проведение занятий с элементами тренинга 
профилактики тревожностей, зависимостей и 
иных форм аддиктивного поведения (по 
запросам 
классных руководителей) 

Консультирова 
ние 

Индивидуал 
ьно 

Углубленная индивидуальная 
психодиагностика и (по запросам учащихся, 
родителей, классных 
руководителей) 

На уровне 
класса 

Консультирование учащихся, их родителей по 
проблемам сохранения и укрепления 
психологического здоровья учащихся Коррекционно- 

развивающая 
работа 

Индивидуал 
ьно 
На 

у 
ровнекласса 

Проведение групповых занятий с элементами 
тренинга с подростками со сходными 
психологическими проблемами (тревожность, 
аддиктивное поведение и т.д.) 

Индивидуал 
ьно 

Проведение индивидуальных 
коррекционныхзанятий с 
подростками, 
имеющими 

психологические проблемы 
2. Мониторинг и развитие возможностей и способностей обучающихся 
Диагностика На 

у 
ровнекласса 

1) Проведение групповой психодиагностики 
уровня и структуры интеллектуальной 
лабильности Костроминой 
2) Анкетирование по выявлению интересов и 
склонностей учащихся 

Индивидуал 
ьно 

Индивидуальная углубленная 
психодиагностика 
интересов, склонностей и способностей 
учащихся(по запросам учащихся, родителей) 

Просвещение На уровне 
ОО 

Выступления на общешкольных и классных 
родительских собраниях по темам, 
посвященным роли родителей в выявлении и 
развитии общих и специальных способностей 
подростков 

На уровне 
класса 

Консультирова 
ние 

На уровне 
класса 

Групповое консультирование учащихся 
поспособам и приемам 
развития общих 
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  способностей (в рамках классных часов) 

Индивидуал 
ьно 

Индивидуальное консультирование учащихся 
поспособам и приемам развития 

общих и 
специальных способностей 

Коррекционно- 
развивающая 
работа 

Групповое Групповые и индивидуальные коррекционно- 
развивающие занятия с учащимися, имеющими 
проблемы обучения, связанные с 
недостаточным уровнем развития общих 
способностей 

Индивидуал 
ьно 
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3. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и 
особыми возможностями здоровья 
Экспертиза На уровне 

ОO 
Работа в составе медико-психолого- 
педагогической комиссии по выявлению и 
сопровождению детей с 

особыми 
образовательными потребностями 

Диагностика Индивидуал 
ьно 

Индивидуальная диагностика 
особенностей личностного 
развития и 
психологических 

проблем детей с ОВЗ и ООП 
Просвещение На уровне 

ОО 
Выступления на педсоветах по тематике, 
посвященной   психолого- 
педагогическомусопровождению детей с ОВЗ и 
особыми 
образовательными потребностями 

Консультирова 
ние 

Индивидуал 
ьно 

1. Индивидуальное консультирование классных 
руководителей и учителей-предметников, 
работающих с детьми с ООП; 
2. Индивидуальное консультирование родителей 
детей с ООП 

Коррекционно- 
развивающая 
работа 

Групповое Проведение групповых 
коррекционно- 

развивающих занятий с детьми с ООП 
Индивидуал 
ьное 

Индивидуальные занятия с детьми с ООП 

4.Выявление и поддержка одарѐнных детей. 
Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 
Диагностика На уровне 

класса 
Диагностика общей одаренности учащихся с 
помощью тестов психолого-педагогического 
диагностики творческих способностей и 
наблюдения. 

Консультирова 
ние 

Групповое 1. Консультирование педагогов поп 
2. Консультирование одаренных детей - 
участников олимпиадного движения по 
психологическим аспектам подготовки и 
участия в предметных олимпиадах, конкурсах. 

Индивидуал 
ьно 

Развивающая Групповое Проведение занятий с элементами тренингов 
уверенности в  себе,  саморегуляции, 
антистрессового  поведения для участников 
олимпиадного движения, в конкурсах при 
публичных выступлениях 

Индивидуал 
ьно 

Развивающие занятия с 
участниками 

олимпиадного движения (по запросам 
учителей-предметников, учащихся) 

5.Обеспечение осознанного и ответственного выбора учащимися 
дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 
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Диагностика Индивидуал 
ьно 

Индивидуальная 
углубленная 

профориентационная диагностика по 
пакету 

бланковых методик (по запросам 
учащихся,родителей) 

Консультирова 
ние 

Групповое 1) Консультирование учащихся по 
вопросам 

профессионального самоопределения; 
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 Индивидуал 
ьно 

2) Консультирование учащихся по результатам 
индивидуальной 

профориентацио 
нной 
диагностики 

Просвещение На уровне 
ОО 

Выступление на общешкольных родительских 
собраниях по тематике, посвященной роли 
родителей в профессиональном 
самоопределении детей 

На 
у 

ровне 
класса 
На 

у 
ровнекласса 

1. Проведение        курса внеурочной 
деятельности 

«Профориентация и развитие SOFT-SKILLS» в 
9 классе; 
2. Проведение классных часов, родительских 
собраний в 5-9-х классах по 
профориентационнойтематике 

6.Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде. Поддержка 
ученического самоуправления 
Диагностика На 

у 
ровнекласса 

1. Определение уровня 
развития коммуникативных способностей 

учащихся (тестВ.Ф. Раковского); 
2. Выявление неформальных лидеров классных 
коллективов (методика «Социометрия», опросы) 

Консультирова 
ние 

На уровне 
ОО 

Консультирование администрации школы и 
классных   руководителей   по формированию 
актива и содействию развития ученического 
самоуправления 

Индивидуал 
ьно 

Консультирование учащихся по 
проблемам 

коммуникации и развития их коммуникативных 
илидерских качеств 

Развивающая 
работа 

Групповое Проведение занятий с элементами 
тренингов 
общения, лидерства и т.п. 

 
Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного 
общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 
действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 
организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 
обязательств на основе государственного (муниципального) задания пооказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной 
сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется 
в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 
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Российской Федерации. 
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 
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год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 
программы основного общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 
образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 
учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 
образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 
воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 
законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 
(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 
обучающегося, если иное не установленозаконодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 
финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 
общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 
реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 
финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 
организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 
программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 
осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 
местный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 
общеобразовательная организация); 

• общеобразовательная организация. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете 
на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно- правовое регулирование на 
региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 
норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 
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внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 
общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 
долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 
государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 
финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 
для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 
работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 
Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 
заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 
расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 
на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 
актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 
образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 
20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 
самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
работников; 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 
персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 
труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 
актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 
результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 
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соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 
основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 
активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 
мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно- вспомогательного и 
иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 
т 
р • порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
у 
д 
а 
; 
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 
совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 
технических условий реализации образовательной программы основного общего образования 
образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 
основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 
требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 
его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 
осуществляться: 

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 
проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 
внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 
образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 
программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 
затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии 
с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 
субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 
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связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ 
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 
финансовый год определяются по формуле: 

Рi  = Niо 
гу чр

 
×ki
 

, где: 

Рi
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 
Ni

очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 
образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 
(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 
организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Niочр=Nгу+Nон,где 
Ni

очр–   нормативные   затраты   на   оказание   единицы   i-той   государственной услуги 
образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 
Nгу= Noтгу +Nyp, где 
Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 
Nomгy– нормативные затратына оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 
Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 
непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 
(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 
учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала наколичество 
единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 
стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 
рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 
установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в   соответствии   со стандартами 
качества оказания   услуги   рассчитываются   как   произведениестоимости учебных материалов 
на их количество, необходимое для оказания 
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единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 
соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 
основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может определяться 
по формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3,где: 
Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 
предоставлению основного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 
предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 
K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 
K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента 

– 1,302; 
K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 
местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием 
i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные 
затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

Nон = Nотпп + Nком + Nни + Nди + Nсв + Nтр + Nпр , где 
Nотпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно- управленческого и 
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 
услуги); 

Nком – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 
затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

Nни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 
организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а 
также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 
безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее 
– нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

Nди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение 
такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 
имущества); 

Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 
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Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно- управленческого и 
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 
услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 
руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда 
оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 
государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 
канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 
коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 
• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 
• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 
• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 
функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 
сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 
исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 
периоде (году). 

 
 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы ООО 
МОУ Новочеремшанская СШ располагает хорошей материальной и информационной 

базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности учащихся, соответствующей 
санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. Материально- 
техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимого учебно- 
материального оснащения образовательной 
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деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Для этого в 
школе разработаны и закреплены локальным актом перечни оснащения и оборудования 
образовательной деятельности. В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех 
предметных областей и внеурочной деятельности школа имеет: 
-19 учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами педагогических работников; 
-помещения для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техническим 
творчеством, музыкой; 
- 1 компьютерный класс; 
- лингафонный кабинет; 
- мастерские; 
-сенсорная комната; 
-медицинский кабинет; 
-информационно-библиотечный центр; 
-актовый зал; 
-спортивные сооружения (спортивный зал, тренажѐрный зал, спортивная площадка,оснащѐнные 
игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм); 
-помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 
- административные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием; 
-гардероб, санузлы: 
-пришкольный участок. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым 
инвентарем. Помещения паспортизированы. 

 
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 
Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 
имеется 
наличии 

 
в 

1. 
Компоненты 
оснащения 
учебного 
(предметного 
) кабинета 
основной 
школы 

1. Нормативные документы, 
программно- методическое обеспечение, 

локальные акты 
2. Учебно-методические материалы: 
2.1. УМК по предмету 
2.2. Дидактические и раздаточные материалы 
попредмету 
2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержаниюучебного предмета 
2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно- коммуникационные 
средства 

Имеется 
каждом 
учебном 
кабинете 

в  

 3. Учебно-практическое оборудование    
 4.Оборудование (мебель)    

2. 
Компоненты 

1. Нормативные  документы федерального, 
регионального и  муниципального уровней, 

Имеется 

оснащения локальные акты  
методическог 
о кабинета 
основной 
школы 

2. Документация ОО 
3. Комплекты диагностических материалов 
4.Базы даны 
5.Материально-техническое оснащение 

 

3. 1 компьютерный класс (14 компьютеров, Имеется  в 
Компо каждый  достаточном   

ненты компьютер подключен   к локальной сети   и    
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оснащения имеет  
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компьютерны 
х 
классов 

выход в Интернет, 1 мультимедийных 
проектора, 
интерактивная доска) 

количестве 

4.Компонент 
ы оснащения 
физкультурно 
гозала 

1. Скамейки гимнастические, скамья для пресса 
2. Шведская стенка, теннисные столы, сетки 
волейбольные, баскетбольные 
3. Мячи футбольные, баскетбольные, мячи для 
метания, фитнес мячи 
4. Ракетки теннисные, обручи, гантели, гири,с 
5. Гимнастические маты 
6. Бревно гимнастическое напольное 
7. Гимнастический козѐл8.Канат 
9.Комплект лыж 

Имеется в 
достаточном 
количестве 

5.Компонент 
ы оснащения 
тренажерного 
зала 

6.1.Велотренажеры 6.2.Беговые дорожки 
6.3.Скамья для пресса 
6.5.Многофункциальные тренажѐры 

Имеется в 
достаточном 
количестве 

6.Компонетт 
ы оснащения 
спортивной 
площадки 

1.Футбольное поле 2.Баскетбольная площадка 
3.Волейбольная площадка4.Беговая дорожка 
5.Оборудование для прыжков в длину, высоту 
6.Тренажѐры 
7.Площадка для изучения ПДД 

Имеется в 
достаточном 
количестве 

7.Компонент 
ы оснащения 
кабинетов 
иностранного 
языка 

1.Компьютеры, проектор 2.Магнитофоны 
3.Демонстрационные материалы 4.Наглядные 
пособия 

Имеется в 
достаточном 
количестве 

8.Компонент 
ы оснащения 
кабинета 
физики 

1.Компьютер, проектор, интерактивная доска 
2.Оборудование для лабораторных 

работ и физического 
практикума. 
3. Наглядные пособия, 

демонстрационное оборудование, 
дидактические материалы. 

Имеется в 
достаточном 
количестве 

9.Компонент 
ы оснащения 
кабинета 
химии 

1. Компьютер, проектор, интерактивная доска 
2. Приборы для проведения лабораторных, 
практических работ, демонстрационные 
материалы, химические реактивы, химическая 
посуда, методические пособия 
3. Электронные таблицы: периодическая 
система,таблица растворимости 

Имеется в 
достаточном 
количестве 

10.Компонен 
ты оснащения 
кабинета 
географии 

1.Компьютер, проектор, интерактивная доска 
2.Дидактические материалы и 

пособия,комплекты карт 
3.Наглядные пособия, глобусы 

Имеется в 
достаточном 
количестве 

11.Компонен 
ты оснащения 
кабинета 
биологии 

1. Компьютер, проектор, экран 
2. Микроскопы, электронный 

микроскоп.3.Наглядные пособия, макеты. 
4.Гербарный материал 

Имеется в 
достаточном 
количестве 
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12.Компонен 
ты 

1.Компьютер, проектор, экран Имеется в 
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оснащения 
кабинета 
технологии 

2. Машины швейные, 
демонстрационные материалы, 

инструменты для кройки и шитья 
3. Оборудование для приготовления пищи 

достаточном 
количестве 

13. 
Компо 

ненты 
оснащения 
мастерских 

Оборудование для проведения практических 
работ (столярных, слесарных): 
верстаки, токарный станок по дереву, токарно- 
винторезный, станок сверлильный, станок 
заточной, ручные инструменты (столярные и 
слесарные) 

Имеется в 
достаточном 
количестве 

14.Компонен 
ты оснащения 
актового зала 

1. Переносной компьютер (ноутбук), экран 
2. Акустическая система, стойки микрофонные, 
микрофоны 
3. Световая аппаратура 

Имеется в 
достаточном 
количестве 

15.Компонен 
ты столовой ип 

1.Столовая (посадочные места на 80 человек) 
2.Пищеблок (холодильники, 

морозильные камеры, 
электроплипы, 
пароконвектомат,прилавок 

мармит 
электрический, 

электронагреватель,электромясорубка, 
овощерезка, посудомоечная машина, 

системавентиляции). 
3.Склад для хранения продуктов 

Имеется в 
достаточном 
количестве 

16.Компонен 
ты 
медицинског 
о кабинета 

1.Кабинет врача, прививочный кабинет. 
2.Массажное  кресло, весы 

медицинские, ростометр, 
таблицы для определения остротызрения 
3.Медикаменты 

Имеется в 
достаточном 
количестве 

17.Компонен 
ты сенсорной 
комнаты 

1. Интерактивное оборудование 
2. Релаксационное  оборудование: 

мягкие покрытия, пуфики и подушечки, сухой 
бассейн с шариками, приборы, создающие 

рассеянный свет, установка для ароматерапии и 
библиотека релаксационной музыки. 
Активационное: оборудование сос 

Имеется в 
достаточном 
количестве 

 
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы (Филиал МОУ Новочеремшанской СШ в селе Вороний Куст) 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 
имеется вн 
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1. 
Компоненты 

1. Нормативные документы, 
программно- методическое обеспечение, 

Имеется 
каждом 

в 

оснащения локальные акты учебном  
учебного 
(предметного 
) кабинета 
начальной 
школы 

2. Учебно-методические материалы: 
2.1. УМК по предмету 
2.2. Дидактические и раздаточные материалы 
попредмету 
2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержаниюучебного предмета 

кабинете  

 2.4. ТСО, компьютерные,   
 информационно- коммуникационные   
 средства   
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 3. Учебно-практическое оборудование 
4.Оборудование (мебель) 
5. ПК (3 шт.) или ноутбук  (1 шт.); 2 экрана, 2 
мультимедиапроекторов. 

 

4.Компонент 
ы оснащения 
физкультурно 
гозала 

1. Скамейки гимнастические, скамья для пресса. 
2.Теннисный стол, сетка 

волейбольная,баскетбольные 
3. Мячи футбольные, 

баскетбольные, волейбольные, мячи для 
метания 
4. Ракетки теннисные, обручи, скакалки 
5.Гимнастические маты 
6. Гимнастический козел, конь 
7. Комплект лыж 

Имеется 
достаточном 
количестве 

 в 

5.Компонетт 
ы оснащения 
спортивной 
площадки 

1. Футбольное поле 
2. Оборудование для прыжков в длину 
3. Комплект уличных тренажѐров (маятниковый 
тренажѐр, тренажѐр для тяги, тренажѐр-греля, 
тренажѐр для пресса, тренажѐр для мышц 
спины) 
4. Гимнастические перекладины 

Имеется 
достаточном 
количестве 

 в 

7.Компонент 
ы оснащения 
кабинетов 
иностранного 
языка 

1.Компьютер 2.Демонстрационные материалы 
3.Наглядные пособия 

Имеется 
достаточном 
количестве 

 в 

12.Компонен 
ты оснащения 
кабинета 
технологии 

1.Оборудование для изучения раздела: Создание 
швейных изделий и изделий из текстильных 
материалов. 

Не 
достаточном 
количестве 

в  

13.Компонен 
тыоснащения 
актового зала 

1. Переносной компьютер (ноутбук), колонки В 
достато 

чном 
количестве 

14.Компонен 
ты 
столовой ип 

1. Столовая (посадочные места на 55 человек) 
2. Пищеблок (холодильник, 

электроплита,электроводо-нагреватель 

Имеется 
достаточном 
количестве 

 в 

16.Компонен 
ты 
медицинског 
о 
кабинета 

 Не имеется 

 
Помещения для осуществления образовательной и хозяйственной деятельности, активной 
деятельности, питания обучающихся, их освещѐнность и воздушно-тепловой режим, 
расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 
нормам СанПиНа и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 
учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Таким образом, материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования школы обеспечивают: 

• реализацию учебных планов; 
• самостоятельную познавательную деятельность обучающихся; 
• включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 
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лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 
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измерения, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

• художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 
реализацию художественно-оформительских и издательских проектов; 

• развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности; 

• получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 
работа в библиотеке школы и др.); 

• физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 
• занятия по изучению правил дорожного движения планирование учебной деятельности; 
• доступа в библиотеку школы к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа- ресурсов на электронных носителях, к 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудио- видеоматериалов, результатов творческой, научно- исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; размещение своих материалов и работ в информационной 
среде школы, осуществляющей образовательную деятельность; 

• организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 
обучающихся и педагогических работников. Все указанные виды деятельности 
обеспечены расходными материалами. 

 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного 
общего образования 

 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в МОУ Новочеремшанской СШ 
 

№ 
 

п 
/ 
п 

Необходимые средства Необходимое 
количество 
средств/ 
имеющееся вн 

Сроки 
создания 
условий вс 
требования 
миФГОС 

I Технические средства   
• компьютеры 41/41  

• мультимедийный проектор 17/17  

• экран 9/9  

• интерактивная доска 8/8  

• принтер монохромный 4/4  

• МФУ 4/4  

• принтер цветной 4/4  

• фотопринтер -  

• цифровой фотоаппарат 1/1  

• цифровая видеокамера 1/1  

• графический планшет 0  

• сканер -  

• микрофон 7/7  

• музыкальная клавиатура -  

• оборудование компьютерной сети 1/1  
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 • конструктор, позволяющий 
создавать компьютерно-управляемые 
движущиеся 
модели с обратной связью 

 
- 

 

• цифровые датчики с интерфейсом -  

• устройство 
глобальногопозиционирования 

-  

• цифровой микроскоп -  
• доска со средствами, 

обеспечивающимиобратную связь 
-  

I 
I 

Программные инструменты   
• операционные системы и 

служебныеинструменты 
Имеются  

• орфографический корректор для 
текстов на русском и иностранном 
языках 

Имеется  

• клавиатурный тренажѐр для 
русского ииностранного языков 

Имеется  

• текстовый редактор для 
работы с русскими и 
иноязычными текстами 

Имеется  

• инструмент планирования 
деятельности 

Не имеется  

• графический редактор для 
обработкирастровых изображений 

Имеется  

• графический редактор для 
обработкивекторных изображений 

Имеется  

• музыкальный редактор Имеется  

• редактор подготовки презентаций Имеется  

• редактор видео Имеется  
• редактор генеалогических деревьев Не имеется  

• цифровой биологический 
определитель 

Не имеется  

• виртуальные лаборатории по 
учебнымпредметам 

Не имеется  

• среды для дистанционного он-лайн и 
оф-лайн сетевого взаимодействия 

Имеется  

• среда для интернет-публикаций Имеется  

• редактор интернет-сайтов Имеется  
• редактор для совместного удалѐнного 

редактирования сообщений 
Не имеется  

I 
I 
I 

Обеспечение технической, методической 
и 
организационной поддержки 

  

• разработка планов, дорожных карт Имеется  

• подготовка 
распорядительных документов 
учредителя 

Имеется  

• заключение договоров Имеется  

• подготовка локальных актов Имеется  
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 • подготовка программ формирования 
ИКТ-компетентности 
работников (индивидуальных 
программ для каждого 
работника) 

 
Не имеется 

 

I 
V 

Отображение образовательного процесса 
в 
информационной среде: 

  

 • ведение электронных журналов Имеется  

• размещение домашних 
заданий (текстовая формулировка, 
видеофильм 
для анализа, географическая карта) 

 
Имеется 

 

• размещение результатов 
выполнения аттестационных работ 
обучающихся 

Имеется 
 

• размещение творческих работ 
учителейи обучающихся 

Имеется 
 

• осуществление связи 
учителей, администрации, родителей, 
Учредителя 

Имеется 
 

• осуществление методической 
поддержки  учителей 
(интернет-школа, 
интернет- 
ИПК, мультимедиаколлекция) 

 
Не имеется 

 

 
 

№ 
п/ 
п 

Общие сведения Наличие/ 
отсутствие 
(единицы) 

1 
. 

Наличие подключения к сети Интернет, тип подключения 
– выделенный. Выход в Интернет осуществляется со 
скоростью 

Имеется 

 до 5 Мб/с  

2 Количество терминалов, с которых имеется доступ к 41 
. сети    

 Интернет    

3 
. 

Количество локальных сетей 1 

4 
. 

Наличие электронной почты имеется 

5 
. 

Наличие сайта, периодичность его обновления. На сайте 
имеется ссылка на рейтинг школ Ульяновской области, 
полезные сайты и блоги 

имеется 

6 Перечень ЭОР в формате каталогов, доступ к - 
. которым    

 обеспечивается обучающимся по сети Интернет    

7 
. 

Электронные базы данных и знаний по профилю 
образовательных программ в формате Web- документов, 
мультимедийных презентаций и роликов, текстовых 

- 

 документов  
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8 
. 

Лицензионное программное обеспечение: MS Windows, 
MS 
Office, Антивирус Касперского 

Имеется 

9 
. 

Наличие компьютеров 41 

10. Наличие интерактивных досок 8 
11. Наличие проекторов 17 

 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования в филиале МОУ Новочеремшанской СШ 

№ 
 

п 
/ 
п 

 
Необходимые средства 

 
Необходимое 
количество 
средств/ 
имеющееся вн 

Сроки 
создания 
условий вс 

I Технические средства   
• компьютеры и ноутбуки 12/12  

 • мультимедийный проектор 4/4  
• интерактивный комплекс 0  

• экран 6/2  
• интерактивная доска 0  

• принтер монохромный 0  

• принтер цветной 0  
• фотопринтер 0  

• цифровой фотоаппарат 1/1  

• цифровая видеокамера   
• графический планшет 0  

• МФУ 1/1  

• микрофон 00  
• музыкальная клавиатура 00  

• оборудование компьютерной сети 1/1  

• конструктор, позволяющий создавать 
компьютерно-управляемые 
движущиесямодели с обратной связью 

 
0 

 

• цифровые датчики с интерфейсом -  
• устройство 

глобальногопозиционирования 
-  

• цифровой микроскоп -  

• доска со средствами, 
обеспечивающимиобратную связь 

-  

I 
I 

Программные инструменты   
• операционные системы и 

служебныеинструменты 
-  

• орфографический корректор для 
текстов на русском и иностранном 
языках 

имеется  

• клавиатурный тренажѐр для 
русского ииностранного языков 

-  
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 • текстовый редактор для 
работы с русскими и 
иноязычными текстами 

имеется  

• инструмент планирования 
деятельности 

-  

• графический редактор для 
обработкирастровых изображений 

имеется  

• графический редактор для 
обработкивекторных изображений 

имеется  

• музыкальный редактор имеется  
• редактор подготовки презентаций имеется  

• редактор видео имеется  

• редактор генеалогических деревьев -  
• цифровой биологический 

определитель 
-  

• виртуальные лаборатории по 
учебнымпредметам 

-  

• среды для дистанционного онлайн и 
оф-лайн сетевого взаимодействия 

имеется  

• среда для интернет-публикаций имеется  

• редактор интернет-сайтов имеется  
 • редактор для совместного удалѐнного 

редактирования сообщений 
-  

I 
I 
I 

Обеспечение технической, методической 
и 
организационной поддержки 

  

• разработка планов, дорожных карт Имеется  

• подготовка 
распорядительных документов 
учредителя 

имеется  

• заключение договоров имеется  

• подготовка локальных актов имеется  

• подготовка программ формирования 
ИКТ-компетентности 
работников (индивидуальных 
программ для каждого работника) 

 
- 

 

I 
V 

Отображение образовательного процесса 
в 
информационной среде: 

  

• ведение электронных журналов имеется  

• размещение домашних заданий имеется  

• размещение результатов 
выполнения аттестационных работ 
обучающихся 

Имеется  

• размещение творческих работ 
учителейи обучающихся 

Имеется  

• осуществление связи 
учителей, администрации, родителей, 
Учредителя 

Имеется  
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 • осуществление методической 
поддержки  учителей 
(интернет-школа, 
интернет- 
ИПК, мультимедиаколлекция) 

 
Не имеется 

 

 
№ 

 
п 
/ 
п 

Общие сведения Наличие/отсутс 
твие 
(единицы) 

1 
. 

Наличие подключения к сети Интернет, тип подключения 
– выделенный. Выход в Интернет осуществляется со 
скоростью 
5 Мб/с 

имеется 

2 
. 

Количество терминалов, с которых имеется 
сети 
Интернет 

доступ к 4 

3 
. 

Количество локальных сетей 1 

4 
. 

Наличие электронной почты Имеется 

5 
. 

Наличие сайта, периодичность его обновления. На сайте 
имеется ссылка на рейтинг школ Ульяновской области, 
полезные сайты и блоги 

 
Имеется 

6 
. 

Перечень ЭОР в формате каталогов, 
которым 
обеспечивается обучающимся по сети Интернет 

доступ к  

7 
. 

Электронные базы данных и знаний по профилю 
образовательных программ в формате Web- документов, 
мультимедийных презентаций и роликов, текстовых 
документов 

 

8 
. 

Лицензионное программное обеспечение: MS Windows, 
MS 
Office, Антивирус Касперского 

имеется 

9 
. 

Наличие компьютеров 8 

1 
0 
. 

Наличие ноутбуков 4 

11 
. 

Наличие интерактивных досок  

12 
. 

Наличие проекторов 4 

 
 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 
образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 
среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
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• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 
образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 
образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово экономических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системыусловий; 
• систему оценки условий. 

 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 

•  анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы основного общего образования; 

•  установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 
учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

•  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного 
процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

•  разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

•  разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системыусловий 
Мероприятия Сроки 

реализаци 
и 

Направление 1. 
Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО 
1. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 
ФГОС ООО (цели образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.) 

Ежегодна 
я 
коррекция 
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2.Внесение  изменений в основную образовательную 
программуосновного общего 
образования образовательнойорганизации на 

следующий учебный год 

Ежегодно 

3.Утверждение основной образовательной программы 
основного 

общего образования образовательной организации 

2021 

4.Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 
образовательной деятельности в соответствии с ФГОС основного 
общего образования 

Ежегодна 
я 
коррекция 

8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры образовательной 
организации с учетом требований к минимальной оснащенности 
учебной деятельности 

Коррекци 
я пон 

10.Доработка: 
- образовательных программ (индивидуальных и  др.); 
– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 
– положения об организации текущей и итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы; 
– положения о формах получения образования 

По 
необходим 
ости 

Направление 2. 
Финансовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 
1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов 

Ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление 
заработной платы работников образовательной организации, в том 
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

По 
необходим 
ости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

Ежегодно 

Направление3. 
Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 
1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников 
образовательных отношений по организации введения ФГОС ООО 

1раз в 
четверть 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций 
общего образования и дополнительного образования 

детей и 
учреждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организациювнеурочной деятельности 

Ежегодно, 
август 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 
вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно, 
май 

4. Привлечение органов государственно-общественного управления 
образовательной организацией к проектированию 

основной 
образовательной программы основного общего образования 

Ежегодно 

Направление 4. 
Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 
1. Анализ кадрового   обеспечения введения и реализации ФГОС 
основного общего образования 

Ежегодно, 
август 
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2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников 

образовательной 
организации в связи с введением ФГОС основного 

общегообразования 

Ежегодно, 
август 

3. Корректировка  плана  научно-методических семинаров 
(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на 
проблемы введения ФГОС основного общего образования 

Ежегодно, 
август 

Направление 5. 
Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 
1. Размещение на сайте образовательной 

организации 
информационных материалов о реализации ФГОС 

1раз в 
четверть 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о 

введении ФГОС  и порядке перехода на них 

1раз в 
четверть 

3. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам 

реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в содержание 
ООП ОО 

Ежегодно, 
май 

4.Подготовка отчѐта о ре зультатах самообследования ОО Ежегодно, 
апрель 

Направление 6. 
Материальнотехническое обеспечение введения ФГОС основного 
общего образования 

 

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС 
основного общего образования 

Ежегодно, 
май 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 
образовательной организации требованиям ФГОС 

Ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий 

требованиям ФГОС основного общего образования 

Ежегодно, 
август 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООПп 
образовательной организации 

Ежегодно, 
август 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС основного общего образования 

Ежегодно, 
август 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки 
печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Ежегодно, 
август 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, 
региональных и иных базах данных 

Постоянн 
о 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участниковобразовательного процесса к 
информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Постоянн 
о 
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