


II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область 
«Русский язык и литература») 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. 
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 учётом особенностей 
конкретного класса. 
Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык 
межнационального общения народов России, национальный язык русского 
народа. Как государственный язык и язык межнационального общения русский 
язык является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, 
основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 
Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 
государственного языка и языка межнационального общения важны для 
каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической 
принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных формах его 
существования и функциональных разновидностях, понимание его 
стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 



правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 
ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 
возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека 
областях. 
Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 
важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 
традиций, истории русского и других народов России. 
Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 
коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и 
творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 
Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие 
функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, 
понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, 
оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои 
знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 
уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации 
и языку межнационального общения; проявление сознательного отношения к 
языку как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного 
богатства русского и других народов России, как к средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, проявление 
уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех 
народов Российской Федерации; 
овладение русским языком как инструментом личностного развития, 
инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 
преобразования мира; 
овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 
функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 
овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в 
собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 
воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 
совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 
обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 



ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения, овладение русским языком как средством получения различной 
информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 
совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 
интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 
обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и 
правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 
развитие функциональной грамотности в части формирования умений 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты 
разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другие), 
осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой переработки текста, 
способы понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного 
намерения автора, логической структуры, роли языковых средств. 
В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в 
предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для 
изучения. Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, 
- 714 часов: в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 204 часа (6 
часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе - 102 часа (3 
часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 
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, отражёнными в 
литературных произведениях, написанных на русском языке; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 
различных социальных институтов в жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 
и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 
примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 
образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной 
деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 
  



 
2) 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 отражённым в художественных произведениях, уважение к 
символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию, памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 
готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 
с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 
поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства; 
4) эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 
важности художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; 
осознание важности русского языка как средства коммуникации и 
самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 
самовыражению в разных видах искусства; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 
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» 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 своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 
других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 
числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на 
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 учётом личных 
и общественных интересов и потребностей; 
умение рассказать о своих планах на будущее; 
7) экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук 
для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, 
логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 
знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 
проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к 
участию в практической деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 
основных закономерностях развития человека, природы и общества, 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях 
развития языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками 



чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 
исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 
поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального 
и коллективного благополучия; 
9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 
природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 
другой культурной среды; 
потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 
опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях неопределённости, 
в повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, 
в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, 
необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 
ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 
планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, 
терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 
анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, 
оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения 
целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 
опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 
действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 
находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в 
отсутствие гарантий успеха. 
В результате изучения 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 учётом самостоятельно выделенных 
критериев. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 
образовании; 
формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 
желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 
данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 
других, аргументировать свою позицию, мнение; 
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно- 
следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
лингвистического исследования (эксперимента); 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 
достоверности полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 



часть познавательных универсальных учебных действий: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 
информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 
использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 
зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и 
усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 
информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 
целей; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 
же идею, версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 
(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 
несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 
зависимости от коммуникативной установки; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
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 проведённого языкового анализа, 
выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 
  



 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 
письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 
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 учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 
ходе его реализации; 
проводить выбор и брать ответственность за решение. 
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 её изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 
и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 
понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать 
оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с 
учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и 
условиям общения; 
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 
другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 
выражения собственных эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
признавать своё и чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; 
проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 
при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 
групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 



принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; 
обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 
задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 
(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 
выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 
направлению и координировать свои действия с действиями других членов 
команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 
результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
представлению отчёта перед группой. 
 



2.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература». 
Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная область 
 «Русский язык и литература») включает пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы по литературе. 
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, рабочей 
программой воспитания. 
Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 
представлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета на 
уровне основного общего образования, планируемые предметные результаты 
распределены по годам обучения. 
Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного 
облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает 
ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 
обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 
самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, 
что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 
заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 
человеческого бытия выражено в художественных образах, 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 учёта преемственности с учебным предметом 
«Литературное чтение» на уровне начального общего образования, 
межпредметных связей с русским языком, учебным предметом «История» и 
учебными предметами предметной области «Искусство», что способствует 
развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию 
эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих 
работах различных жанров. 
В рабочей программе учтены все этапы российского историко- литературного 
процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены 
разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 
Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 
монографической или обзорной темы и направлены на достижение 
планируемых результатов обучения литературе. 
Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в 
формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 
читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания 
собственных устных и письменных высказываний, в развитии чувства 
причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, 
аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных 
идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. 
Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, 
которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 
Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 
жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием 
коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 
народа, мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию 
отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам 
современной литературы, воспитании уважения к отечественной классике как 
высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 
воспитанию патриотизма, формированию национально- культурной 
идентичности и способности к диалогу культур, освоению духовного опыта 
человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и 
ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 
Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 
дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с 



гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспитание 
и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых 
на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что способствует 
накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том 
числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, 
чтению, книжной культуре. 
Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего 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. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 442 часа: в 5, 
6, 9 классах на изучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах 
- 2 часа в неделю. 
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, отражёнными в 
литературных произведениях; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 
различных социальных институтов в жизни человека; представление об 
основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, в том числе с использованием примеров из 
литературы; 
представление о способах противодействия коррупции, готовность к 
разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, в том числе с использованием примеров из литературы; 
активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность 
к участию в гуманитарной деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России 
в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 
литератур народов России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к 
символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране, обращая внимание на их воплощение в литературе; 



3) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора 
с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 
готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 
последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 
личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 
4) эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 
изучаемых литературных произведений; 
осознание важности художественной литературы и культуры как средства 
коммуникации и самовыражения; 
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 
разных видах искусства; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 
читательского опыта, 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: 
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 учётом 
специфики литературного образования, установка на осмысление опыта, 
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия. 
9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям 
социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, 



а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 
среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 
произведений; 
потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 
опыту и знаниям других, в действии в условиях неопределенности, повышение 
уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 
умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 
знания, навыки и компетенции из опыта других, в выявлении и связывании 
образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 
ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 
компетентностей, планировать своё развитие, умение оперировать основными 
понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 
развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 
экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 
достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 
последствий; 
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 
воспринимать стрессовую 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 учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной 



задачи; выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 
поставленной учебной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 
процессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их 
взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 
типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 
литературном образовании; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 
желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 
искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 
других, аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно- 
следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования (эксперимента); 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами 
оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 
развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 
произведениях. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
литературной и другой информации или данных из источников с учётом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
литературную и другую информацию различных видов и форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 
же идею, версию) в различных информационных источниках; 



самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 
другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 
запоминать и систематизировать эту информацию. 
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); 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 
ситуации, изображённые в художественной литературе; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 
принятие решения в группе, принятие решений группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 
выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 
изучаемом литературном объекте; проводить выбор и брать ответственность за 



решение. 
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 её изменения; учитывать 
контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 
при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в 
произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых 
обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 
трудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям; 
развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять 
ими и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 
человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из 
художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 
взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку и 
такое же право другого; 
принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 
литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи; 
принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 
процесс и результат совместной работы; 
обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной 
работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять 
свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 
взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 
групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 
иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 



направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 
сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к предоставлению отчёта перед группой. 
Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне 
основного общего образования должны обеспечивать: 
1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и 
её роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении 
единства многонационального народа Российской Федерации; 
2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 
отличий художественного текста от текста научного, делового, 
публицистического; 
3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений 
устного народного творчества и художественной литературы, умениями 
воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, 
понимать художественную картину мира, отражённую в литературных 
произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художественных 
смыслов: 
овладение умением анализировать произведение в единстве формы и 
содержания, определять тематику и проблематику произведения, родовую и 
жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, 
повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 
особенности произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать 
авторский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, 
поэтической и прозаической речи; 
овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе 
анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и 
наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; 
проза и поэзия; художественный образ; факт и вымысел; литературные 
направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, 
эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, 
поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, 
лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание литературного 
произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, 
комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия 
(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог); 
авторское отступление, конфликт); система образов; образ автора, 



повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 
лирический  персонаж; речевая характеристика героя; реплика, диалог, 
монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, 
подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, 
метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, 
риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; 
умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и 
проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 
рифма, строфа; афоризм; 
овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-
литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 
произведения к историческому времени, определённому литературному 
направлению); 
овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии 
писателей и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, 
проблематики произведений; 
овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 
внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные 
явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 
жанры, приёмы, эпизоды текста; 
овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 
произведения художественной литературы с произведениями других видов 
искусства (живопись, музыка, театр, кино); 
4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных 
особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 
произведений и (или) фрагментов; 
5) 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). 
9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 
творчества и художественной литературы как способа познания мира, 
источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства 
собственного развития; 
10) развитие умения планировать собственное чтение, формировать и 
обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной 
литературы; 
11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 
деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 
результатов); 
12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 
проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа 
верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 
перечень, для выполнения учебной задачи; применять информационно-
коммуникационные технологии, соблюдать правила информационной 
безопасности. 
 



 

 



2.3. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 
(английский) язык» 
Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 
(предметная область «Иностранные языки») включает пояснительную 
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 
по иностранному (английскому) языку. 
Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного 
общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также 
на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 
федеральной рабочей программе воспитания. 
Программа по иностранному (английскому) языку разработана с целью 
оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 
учебному предмету, даёт представление о целях образования, развития и 
воспитания обучающихся на уровне основного общего образования 
средствами учебного предмета, определяет обязательную (инвариантную) 
часть содержания программы по иностранному (английскому) языку. 
Программа по иностранному (английскому) языку устанавливает 
распределение обязательного предметного содержания по годам обучения, 
последовательность их изучения с учётом особенностей структуры 
иностранного (английского) языка, межпредметных связей иностранного 
(английского) языка с содержанием учебных предметов, изучаемых на уровне 
основного общего образования, с учётом возрастных особенностей 
обучающихся. В программе по иностранному (английскому) языку для 
основного общего образования предусмотрено развитие речевых умений и 
языковых навыков, представленных в федеральной рабочей программе по 
иностранному (английскому) языку начального общего образования, что 
обеспечивает преемственность между уровнями общего образования. 
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 определённом 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 её составляющих, как: 
речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с отобранными темами общения; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
иностранном языках; 
социокультурная (межкультурная) компетенция - приобщение к культуре, 
традициям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 
5-9 классов на разных этапах (5-7 и 8-9 классы), формирование умения 
представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 
свою страну, её 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. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 
(английского) языка, - 510 часов: в 5 классе - 102 час (3 часа в неделю), в 6 
классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 8 
классе -102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 
Требования к предметным результатам для основного общего образования 
констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением 
общаться на иностранном (английском) языке в разных формах (устно и 
письменно, непосредственно и опосредованно, в том числе через Интернет) на 
допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими 
компетенциями владения иностранным языком), что позволит выпускникам 9  
классов использовать иностранный (английский) язык для продолжения 
образования на уровне среднего общего образования и для дальнейшего 
самообразования. 
Планируемые результаты освоения программы по иностранному 
(английскому) языку на уровне основного общего образования. 
В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного 
общего образования у обучающегося будут сформированы личностные, 
метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение 
ФГОС ООО и его успешное дальнейшее образование. 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования 
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации 
в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования 
отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 
том числе в части: 
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 (волонтёрство, помощь 
людям, нуждающимся в ней); 
2) патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 
России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа; 
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 
выбора; 
готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 
последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 
личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 
4) эстетического воспитания: 
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; 
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 учётом личных и общественных интересов, и 
потребностей; 
7) экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 
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 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 неопределенности, 
открытость опыту и знаниям других; 
способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 
своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 
учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 
навыки и компетенции из опыта других; 
навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 
знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 
объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит 
собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 
умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 
признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 
простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 
использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 



понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 
концепции устойчивого развития; 
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 
экономики; 
умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 
достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 
последствий; 
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия; 
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 
действия; 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 
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 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). 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 



использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 
желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 
искомое и данное; 
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 
других, аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 
эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 
объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов 
между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования (эксперимента); 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 
оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 
задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 
ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 
графикой и их комбинациями; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 
обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
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 учётом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 
У обучающегося   будут   сформированы   умения   совместной деятельности 
как часть коммуникативных универсальных учебных действий: понимать и 
использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 
групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 
её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; 
обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к предоставлению отчёта перед группой. 



Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 
интеллекта обучающихся. 
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 учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; составлять план действий (план реализации намеченного 
алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 
получения новых знаний об изучаемом объекте; 
проводить выбор 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 её изменения; учитывать контекст и предвидеть 
трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 
адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 
давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей 
ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
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 своё право 
на ошибку и такое же право другого; 
принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; 



осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 
обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 
позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 
самодисциплины, устойчивого поведения). 
Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 
языку ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 
ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 
допороговом уровне в совокупности её составляющих - речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-
познавательной). 



2.4. Рабочая   программа    по    учебному    предмету «Математика» 
(базовый уровень). 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) 
(предметная область «Математика и информатика») включает пояснительную 
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 
по математике. 
Программа по математике для обучающихся 5-9 классов разработана на 
основе ФГОС ООО. В программе по математике учтены идеи и положения 
концепции развития математического образования в Российской Федерации. 
Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего мира - 
пространственные формы и количественные отношения (от простейших, 
усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 
необходимых для развития научных и прикладных идей). Математические 
знания обеспечивают понимание принципов устройства и использования 
современной техники, восприятие и интерпретацию социальной, 
экономической, политической информации, дают возможность выполнять 
расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть 
практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать 
информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в 
условиях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных 
событий. 
Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль 
мышления, проявляющийся   в   определённых   умственных   навыках. 
Обучающиеся осваивают такие приёмы и методы мышления, как индукция и 
дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 
систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 
умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 
логических построений, способствуют выработке умения формулировать, 
обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 
мышление. Изучение математики обеспечивает формирование 
алгоритмической компоненты мышления и воспитание умений действовать по 
заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. 
В процессе решения задач - основой учебной деятельности на уроках 
математики - развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 
Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 
рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 
языковые, символические, графические средства для выражения суждений и 
наглядного их представления. 



При изучении математики осуществляется общее знакомство с методами 
познания действительности, представлениями о предмете и методах 
математики, их отличии от методов других естественных и гуманитарных 
наук, об особенностях применения математики для решения научных и 
прикладных задач. 
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 5-9 классах: «Числа 
и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и 
неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их 
свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и 
статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии 
с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном 
контакте и взаимодействии. 
Содержание программы по математике, распределённое по годам обучения, 
структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным 
вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение 
математическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и 
поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания 
включались в общую систему математических представлений обучающихся, 
расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи. 



В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным 
предметом на уровне основного общего образования. В 5-9 классах 
математика традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5-
6 классах - курса «Математика», в 7-9 классах - курсов «Алгебра» (включая 
элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Программой по 
математике вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и 
статистика». 
Общее число часов, рекомендованных для изучения математики (базовый 
уровень) на уровне основного общего образования, - 952 часа: в 5 классе - 170 
часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 7 классе 
- 204 часа (6 часов в неделю), в 8 классе - 204 часа (6 часов в неделю), в 9 классе 
- 204 часа (6 часов в неделю). 
Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 
достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов освоения учебного предмета. 
Личностные результаты освоения программы по математике 
характеризуются: 
1) патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 
ценностным отношением к достижениям российских математиков и 
российской математической школы, к использованию этих достижений в 
других науках и прикладных сферах; 
2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
представлением о математических основах функционирования различных 
структур, явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, 
опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 
практическим применением достижений науки, осознанием важности 
морально-этических принципов в деятельности учёного; 
3) трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач 
математической направленности, осознанием важности математического 
образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 
построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 
учётом личных интересов и общественных потребностей; 
4) эстетическое воспитание: 



способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 
математических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть 
математические закономерности в искусстве; 
5) ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений 
об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 
пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, 
этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладением 
языком математики и математической культурой как средством познания 
мира, овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 
6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 
ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим 
занятий и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью 
навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права 
другого человека; 
7) экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 
области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки 
их возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального 
характера экологических проблем и путей их решения; 
8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня 
своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 
учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые 
знания, навыки и компетенции из опыта других; 
необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать 
идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 
известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 
планировать своё развитие; 
способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 
ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые 
решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, 
формировать опыт. 
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 учётом самостоятельно 
выделенных критериев). 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 
использовать вопросы   как   исследовательский   инструмент   познания, 
формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 
самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 
аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 
небольшое исследование по установлению особенностей математического 
объекта, зависимостей объектов между собой; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 
полученных результатов, выводов и обобщений; 



прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 
предположения о его развитии в новых условиях. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 
часть универсальных познавательных учебных действий: 
выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 
необходимых для решения задачи; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления; 
выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые 
задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 
или сформулированным самостоятельно. 
Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 
социальных навыков обучающихся. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
универсальных коммуникативных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 
целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных 
и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи и 
полученным результатам; 
в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 
проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 
решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме 
формулировать разногласия, свои возражения; 
представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 
проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 
презентации и особенностей аудитории. 
У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть 
универсальных коммуникативных учебных действий: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 
при решении учебных математических задач; 
принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 
совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 
процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких человек; 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 
мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать 
свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада 



в общий продукт по критериям, сформулированным участниками 
взаимодействия. 
Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 
смысловых установок и жизненных навыков личности. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 
универсальных регулятивных учебных действий: 
самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 
выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом 
новой информации. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 
универсальных регулятивных учебных действий: 
владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 
решения математической задачи; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
найденных ошибок, выявленных трудностей; 
оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 
условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить 
ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 
Предметные результаты освоения программы по математике представлены по 
годам обучения в рамках отдельных учебных курсов: в 5-6 классах - курса 
«Математика», в 7-9 классах - курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность 
и статистика». 
 
Федеральная рабочая программа учебного курса «Математика» в 5-6 
классах 
Приоритетными целями обучения математике в 5-6 классах являются: 
продолжение формирования основных математических понятий (число, 
величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и 
перспективность математического образования обучающихся; 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению 
математики; 
подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 
взаимосвязи математики и окружающего мира; 
формирование функциональной математической грамотности: умения 
распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, 
применять освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, 



интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие 
практической ситуации. 
Основные линии содержания курса математики в 5-6 классах - 
арифметическая и геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая 
в соответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, 
а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе математики происходит 
знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 
Изучение арифметического материала начинается со систематизации и 
развития знаний о натуральных числах, полученных на уровне начального 
общего образования. При этом совершенствование вычислительной техники и 
формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием 
вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам 
прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел 
продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории 
делимости. 
Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это 
первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с основными 
идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных дробей в 
полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что 
целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда 
правила действий с десятичными дробями можно обосновать уже известными 
алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с 
десятичными дробями расширит возможности для понимания обучающимися 
прикладного применения новой записи при изучении других предметов и при 
практическом использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении 
дробей, где происходит совершенствование навыков сравнения и 
преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, 
оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, 
содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей 
между ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса 
происходит знакомство с понятием процента. 
Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, 
что они также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале 
изучения темы «Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема 
«Целые числа», в рамках которой знакомство с отрицательными числами и 
действиями с положительными и отрицательными числами происходит на 
основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне 
познакомить 
  



обучающихся практически со всеми основными понятиями темы, в том числе 
и с правилами знаков при выполнении арифметических действий. Изучение 
рациональных чисел будет продолжено в курсе алгебры 7 класса. 
При обучении решению текстовых задач в 5-6 классах используются 
арифметические приёмы решения. При отработке вычислительных навыков в 
5-6 классах рассматриваются текстовые задачи следующих видов: задачи на 
движение, на части, на покупки, на работу и производительность, на 
проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся с приёмами 
решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с 
информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 
В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формирование 
пропедевтических алгебраических представлений. Буква как символ 
некоторого числа в зависимости от математического контекста вводится 
постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего для 
записи общих утверждений и предложений, формул, в частности для 
вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 
В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная 
геометрия, направленная на развитие образного мышления, 
пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап 
в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом 
уровне, опирается на нагляднообразное мышление обучающихся. Большая 
роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, 
моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на 
плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся 
изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их 
простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, 
полученные обучающимися на уровне начального общего образования, 
систематизируются и расширяются. 
Согласно учебному плану в 5-6 классах изучается интегрированный предмет 
«Математика», который включает арифметический материал и наглядную 
геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики 
и начала описательной статистики. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения математики, 
- 340 часов: в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 170 часов (5 
часов в неделю). 
 
Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра» в 7-9 классах 
Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: 
она обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно- научного, так 



и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолжения 
образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных 
представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, 
способе отражения математической наукой явлений и процессов в природе и 
обществе, роли математического моделирования в научном познании и в 
практике способствует формированию 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 объём 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 протяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с 
другими его линиями. В ходе изучения учебного курса обучающимся 
приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный 
язык. В связи с этим в программу учебного курса «Алгебра» включены 
некоторые основы логики, представленные во всех основных разделах 
математического образования и способствующие овладению обучающимися 
основ универсального математического языка. Содержательной и 
структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является его 
интегрированный характер. 
Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего 
изучения математики, способствует развитию у обучающихся логического 
мышления, 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 7-9 классах изучается учебный курс «Алгебра», 
который включает следующие основные разделы содержания: «Числа и 
вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», 
«Функции». 
Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса 
«Алгебра», - 306 часов: в 7 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе - 102 

часа (3 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 
 
Федеральная рабочая программа учебного курса «Геометрия» в 7-9 
классах 
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 её как инструмента при 
решении как математических, так и практических задач, встречающихся в 
реальной жизни. Обучающийся должен научиться определять 



геометрическую фигуру, описывать словами чертёж или рисунок, найти 
площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину 
оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. При 
решении задач практического характера обучающийся учится строить 
математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить 
вычисления и оценивать полученный результат. 
Важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, 
мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий, 
демонстрировать применение 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». 
Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса 
«Геометрия», - 204 часа: в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 68 
часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 
 
Федеральная рабочая программа учебного курса «Вероятность и 
статистика» в 7-9 классах 
В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё 
большую значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их 
роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число 
профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в 
области вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолжения 
образования и для успешной профессиональной карьеры. 
Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него 
данных. А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или 
избытка информации необходимо в том числе хорошо сформированное 
вероятностное и статистическое мышление. 
Именно     поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся 
функциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой 
составляющей умение воспринимать и критически анализировать 
информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 
характер многих реальных процессов и зависимостей, производить 
простейшие вероятностные расчёты. 
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 подсчёта числа 
вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с основами теории 
графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций в 
области информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и 
вероятности обогащаются представления обучающихся о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 
статистики как источника социально значимой информации и закладываются 
основы вероятностного мышления. 
В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса 
«Вероятность и 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 7-9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который 
входят разделы: «Представление данных и описательная статистика», 
«Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». 
Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса 
«Вероятность и статистика», - 102 часа: в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 
8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю). 



2.5. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый 
уровень). 
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) 
(предметная область «Математика и информатика») включает пояснительную 
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 
по информатике. 
Программа по информатике на уровне основного общего образования 
составлена на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, представленных 
в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 
Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами информатики на 
базовом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, 
предусматривает его структурирование по разделам и темам. 
Программа по информатике определяет количественные и качественные 
характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе 
для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной 
аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, 
государственной итоговой аттестации). 
Программа по информатике является основой для составления авторских 
учебных программ, тематического планирования курса учителем. 
Целями изучения информатики на уровне основного общего образования 
являются: 
формирование основ   мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки информатики, достижениям научно-технического 
прогресса и общественной практики, за счёт развития представлений об 
информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 
государства, общества, понимания роли информационных процессов, 
информационных ресурсов и информационных технологий в условиях 
цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 
обеспечение условий,  способствующих развитию алгоритмического 
мышления как необходимого условия профессиональной деятельности 
всовременном и обучающегося разбивать сложные задачи на более простые 
подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее, определять 
шаги для достижения результата и так далее; 
формирование и развитие компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе 
знаний, умений и навыков работы с информацией, программирования, 



коммуникации всовременных цифровых средах в условиях обеспечения 
информационной безопасности личности обучающегося; 
воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 
учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 
продолжению о и созидательной деятельности с применением средств 
информационных технологий. 
Информатика в основном общем образовании отражает: 
сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 
протекания и возможности автоматизации информационных процессов в 
различных системах; 
основные области применения информатики, прежде всего информационные 
технологии, управление и социальную сферу; 
междисциплинарный характер информатики и информационной 
деятельности. 
Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование 
мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы 
понимания принципов функционирования и использования информационных 
технологий как необходимого инструмента практически любой деятельности 
и одного из наиболее значимых технологических достижений современной 
цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные 
обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках 
образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и 
в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 
качеств личности, то есть ориентированы на формирование метапредметных 
и личностных результатов обучения. 
Основные задачи учебного предмета «Информатика» - сформировать у 
обучающихся: 
понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового 
окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики 
периода цифровой трансформации современного общества; 
знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 
практической деятельности, для их решения с помощью информационных 
технологий, умения и навыки формализованного описания поставленных 
задач; 
базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 
математическом моделировании; 
знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания 
для построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 



умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму 
на одном из языков программирования высокого уровня; 
умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных 
программ (приложений) общего назначения и информационных систем для 
решения с их помощью практических задач, владение базовыми нормами 
информационной этики и права, основами информационной безопасности; 
умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с 
помощью информационных технологий, применять полученные результаты в 
практической деятельности. 
Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 
образования определяют структуру основного содержания учебного предмета 
в виде следующих четырёх тематических разделов: 
цифровая грамотность; теоретические основы информатики; алгоритмы и 
программирование; информационные технологии. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики на базовом 
уровне, - 102 часа: в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 
час в неделю), в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю). 
Информационные технологии в современном обществе. 
Планируемые результаты освоения информатики на уровне основного общего 
образования. 
Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено 
на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения содержания учебного предмета. 
Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, 
развития и социализации обучающихся средствами учебного предмета. 
В результате изучения информатики на уровне основного общего образования 
у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в 
части: 
1) патриотического воспитания: 
ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 
научному наследию, понимание значения информатики как науки в жизни 
современного общества, владение достоверной информацией о передовых 
мировых и отечественных достижениях в области информатики и 
информационных технологий, заинтересованность в научных знаниях о 
цифровой трансформации современного общества; 
2) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 
выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 
и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 



осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных 
поступков, в том числе в Интернете; 
3) гражданского воспитания: 
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
коллективе, в том числе в социальных сообществах, соблюдение правил 
безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде, 
готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 
учебных, познавательных задач, создании учебных проектов, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, 
готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
4) ценностей научного познания: 
сформированность мировоззренческих представлений об информации, 
информационных процессах и информационных технологиях, 
соответствующих современному уровню развития науки и общественной 
практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной 
картины мира; 
интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность 
к самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения 
в дальнейшем; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 
на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия; 
сформированность информационной культуры, в том числе навыков 
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 
разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
5) формирования культуры здоровья: 
осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, 
установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и 
соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и 
коммуникационных технологий; 
6) трудового воспитания: 
интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 
профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 



программированием и информационными технологиями, основанными на 
достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 
потребностей; 
7) экологического воспитания: 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, 
в том числе с учётом возможностей информационных и коммуникационных 
технологий; 
8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 
природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 
в том числе существующих в виртуальном пространстве. 
Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают 
овладение универсальными учебными действиями - познавательными, 
коммуникативными, регулятивными. 
Овладение     универсальными      учебными      познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, проводить умозаключения (индуктивные, 
дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев). 
2) базовые исследовательские действия: 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 
желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 
искомое и данное; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 



3) работа с информацией: 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи; 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 
задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 
графикой и их комбинациями; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 
или сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 
публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 
исследования, проекта); 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 
2) совместная деятельность (сотрудничество): 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 
при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 
информационного продукта; 
принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 
обработке, передаче, формализации информации, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 
процесс и результат совместной работы; 
выполнять свою часть работы с информацией или информационным 
продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 
координируя свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 
критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к предоставлению отчёта перед группой. 



Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений 
(индивидуальное принятие решений, принятие решений в группе); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 
выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 
изучаемом объекте; 
проводить выбор в условиях противоречивой информации и брать 
ответственность за решение. 
2) самоконтроль (рефлексия): 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать оценку 
ситуации и предлагать план её изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 
решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
информационной деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 
находить позитивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям. 
3) эмоциональный интеллект: 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 
другого. 
4) принятие себя и других: 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях 
открытого доступа к любым объёмам информации. 
 



2.6. Рабочая программа по учебному предмету «История». 
Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область 
«Общественно-научные предметы») включает пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 
истории. 
Программа учебного предмета «История» разработана с целью оказания 
методической помощи учителю истории в создании рабочей программы по 
учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 
образовании и активные методики обучения. 
Программа учебного предмета «История» дает представление о целях, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 
учебного предмета «История», устанавливает обязательное предметное 
содержание, предусматривает распределение его по классам и 
структурирование его по разделам и темам курса. 
Место учебного предмета «История» в системе основного общего образования 
определяется его познавательным и мировоззренческим значением, 
воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности человека. 
История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 
социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 
ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной 
среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 
возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 
настоящего и будущего. 
Целью школьного исторического образования является формирование и 
развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и 
определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 
творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 
учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 
обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 
места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 
его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 
личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 
Задачами изучения истории являются: 
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 
окружающем мире; 
овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, 
при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 



процессе; воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 
Отечеству - многонациональному Российскому государству, в соответствии с 
идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 
развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в 
их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
формирование у обучающихся умений применять исторические знания в 
учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 340, в 5-9 
классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе рекомендуется 
предусмотреть 17 часов на изучение модуля «Введение в новейшую историю 
России». 
Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне 
основного общего образования. 
К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 
1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской 
гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 
Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение 
к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 
символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране; 
2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции 
и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению 
обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 
наносящих ущерб социальной и природной среде; 
3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных 
духовно- нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные 
ценности и нормы современного российского общества в ситуациях 
нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 
также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 



правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 
неприятие асоциальных поступков; 
4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения 
истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, 
культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение 
навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 
формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей 
современного общественного сознания; 
5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 
многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как 
воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание 
ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других 
народов; 
6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание 
ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе - на основе 
примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического 
и духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, 
эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 
7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 
значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и 
общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 
современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности человека; определение сферы профессионально-
ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов; 
8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 
взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 
экологических проблем современного мира и необходимости защиты 
окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности 
экологической направленности; 
9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной 
среды: представления об изменениях природной и социальной среды в 
истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении 
совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и 
социальные вызовы. 
В результате изучения истории на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 



действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); 
выявлять характерные признаки исторических явлений;  
раскрывать причинно-следственные связи событий; 
сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 
формулировать и обосновывать выводы. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 
определять познавательную задачу; 
намечать путь её решения и осуществлять подбор исторического материала, 
объекта; 
систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 
реконструкцию исторических событий; 
соотносить полученный результат с имеющимся знанием;  
определять новизну и обоснованность полученного результата; 
представлять результаты своей деятельности в различных формах 
(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие). 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 
(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 
интернет-ресурсы и другие) - извлекать информацию из источника; 
различать виды источников исторической информации; 
высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по 
критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно). 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах 
и современном мире; 
участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 
различие и сходство высказываемых оценок; 
выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 
письменном тексте; 



публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 
осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и 
социальном окружении. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как 
эффективного средства достижения поставленных целей; 
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 
проекты по истории, в том числе - на региональном материале; 
определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 
другими членами команды. 
У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных 
универсальных учебных действий: 
владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 
(выявление проблемы, требующей решения;  составление плана действий и 
определение способа решения); 
владеть приёмами самоконтроля - осуществление самоконтроля, рефлексии и 
самооценки полученных результатов; 
вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок, 
возникших трудностей. 
У обучающегося будут сформированы умения в сфере эмоционального 
интеллекта, понимания себя и других: 
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 
между людьми; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 
исторических ситуациях и окружающей действительности); 
регулировать способ выражения своих эмоций с учётом позиций и мнений 
других участников общения. 
Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного 
общего образования должны обеспечивать: 
1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 
соотносить события истории разных стран и народов с историческими 
периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории 
родного края и истории России, определять современников исторических 
событий, явлений, процессов; 
2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов 
народов в различные исторические эпохи; 
3) овладение историческими понятиями и их использование для решения 
учебных и практических задач; 



4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 
исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории 
России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 
исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 
исторических понятий; 
5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки 
исторических событий, явлений, процессов; 
6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 
временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого 
периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала 
XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 
Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны 
с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги 
и историческое значение событий; 
7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в 
различные исторические эпохи; 
8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную 
точку зрения с использованием фактического материала, в том числе 
используя источники разных типов; 
9) умение различать основные типы исторических источников: 
письменные, вещественные, аудиовизуальные; 
10) умение находить и критически анализировать для решения 
познавательной задачи исторические источники разных типов (в том числе по 
истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 
историческим периодом; соотносить извлечённую информацию с 
информацией из других источников при изучении исторических событий, 
явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с 
историческими источниками; 
11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); 
характеризовать на основе исторической карты (схемы) исторические 
события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на 
исторической карте (схеме), с информацией из других источников; 
12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
информации, представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 
диаграмм; 
13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 
безопасности поиск исторической информации в справочной литературе, 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для решения 



познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность 
информации; 
14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов 
России. 
Положения ФГОС ООО развёрнуты и структурированы в программе по 
истории в виде планируемых результатов, относящихся к ключевым 
компонентам познавательной деятельности обучающихся при изучении 
истории, от работы с хронологией и историческими фактами до применения 
знаний в общении, социальной практике. 
Предметные результаты изучения учебного предмета «История» включают: 
1) целостные представления об историческом пути человечества, разных 
народов и государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли 
России в мировой истории; 
2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях 
отечественной и всемирной истории; 
3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 
и явлений прошлого и современности; 
4) умение работать с основными видами современных источников 
исторической информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и другие), оценивая 
их информационные особенности и достоверность с применением 
метапредметного подхода; 
5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, 
изобразительными и вещественными источниками - извлекать, анализировать, 
систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, 
определять информационную ценность и значимость источника; 
6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, 
явлений, процессов истории родного края, истории России и мировой истории 
и их участников, основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 
7) владение приёмами оценки значения исторических событий и 
деятельности исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 
8) способность применять исторические знания как основу диалога в 
поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, 



национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 
современного российского общества; 
9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных 
памятников своей страны и мира; 
10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов 
прошлого с важнейшими событиями XX - начала XXI в. 
Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе 
введением отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю 
России», предваряющего систематическое изучение отечественной истории 
XX-XXI вв. в 10-11 классах. Изучение данного модуля призвано сформировать 
базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевых событиях 
истории России Новейшего времени (Российская революция 1917-1922 гг., 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг., распад СССР, возрождение 
страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 
Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них 
органично сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и 
метапредметные компоненты. 
Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных 
обучающимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в 
следующих основных группах: 
1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические 
рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории, соотносить год с веком, устанавливать 
последовательность и длительность исторических событий; 
2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 
обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 
группировать (классифицировать) факты по различным признакам; 
3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, 
атласах, на электронных носителях и других): читать историческую карту с 
использованием на легенду, находить и показывать на исторической карте 
территории государств, маршруты передвижений значительных групп людей, 
места значительных событий и другие. 
4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных 
источников): проводить поиск необходимой информации в одном или 
нескольких источниках (материальных, письменных, визуальных и другие), 
сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, 
высказывать суждение об информационной (художественной) ценности 
источника; 



5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 
исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ 
жизни, занятия людей в различные исторические эпохи, составлять описание 
исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций 
учебника, дополнительной литературы, макетов и другое; 
6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт 
источника, факт историка), соотносить единичные исторические факты и 
общие явления; называть характерные, существенные признаки исторических 
событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических 
понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них общее 
и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических 
событий; 
7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий 
и личностей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, 
аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять 
(аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий 
и личностей в истории; составлять характеристику исторической личности (по 
предложенному или самостоятельно составленному плану); 
8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические 
знания при выяснении причин и сущности, а также оценке современных 
событий, использовать знания об истории и культуре своего и других народов 
как основу диалога в поликультурной среде, способствовать сохранению 
памятников истории и культуры. 
Приведенный перечень предметных результатов по истории служит 
ориентиром для планирования и организации познавательной деятельности 
обучающихся при изучении истории (в том числе - разработки системы 
познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых обучающимися 
результатов. 
Предметные результаты изучения истории в 5-9 классах представлены в виде 
общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно 
способствовать углублению содержательных связей двух курсов, 
выстраиванию единой линии развития познавательной деятельности 
обучающихся. Данные ниже результаты формируются в работе с комплексом 
учебных пособий - учебниками, настенными и электронными картами и 
атласами, хрестоматиями и другими. 
 
Учебный модуль «Введение в новейшую историю России». 
Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 
составлена на основе положений и требований к освоению предметных 



результатов программы основного общего образования, представленных в 
ФГОС ООО, с учётом федеральной рабочей программы воспитания, 
Концепции преподавания учебного курса «История России» в 
образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы. 
Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новейшую историю 
России». 
Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системе 
основного общего образования определяется его познавательным и 
мировоззренческим значением для становления личности выпускника уровня 
основного общего образования. Содержание учебного модуля, его 
воспитательный потенциал призван реализовать условия для формирования у 
подрастающего поколения граждан целостной картины российской истории, 
осмысления роли современной России в мире, важности вклада каждого 
народа в общую историю Отечества, позволит создать основу для овладения 
знаниями об основных этапах и событиях новейшей истории России на уровне 
среднего общего образования. 
При разработке рабочей программы модуля «Введние в новейшую историю 
России» образовательная организация вправе использовать материалы 
всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», 
направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного 
населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 
Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также 
историко-просвещенческую направленность, формируя у молодёжи 
способность и готовность к защите исторической правды и сохранению 
исторической памяти, противодействию фальсификации исторических 
фактов. 
Программа модуля является основой планирования процесса освоения 
обучающимися предметного материала до 1914 г. и установлению его 
взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода истории России. 
Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»: 
формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 
окружающем мире; 
владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества при 
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
воспитание обучающихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения 
к своему Отечеству - многонациональному Российскому государству, в 



соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 
народами, в духе демократических ценностей современного общества; 
(Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»). 
развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в 
их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
формирование у обучающихся умений применять исторические знания в 
учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 
формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к 
прошлому, но и к настоящему родной страны. 
Место и роль учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 
Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван 
обеспечивать достижение образовательных результатов при изучении истории 
на уровне основного общего образования. 
ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на 
развитие умений обучающихся «устанавливать причинно-следственные, 
пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 
процессов, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - 
начала XXI в.; характеризовать итоги и историческое значение событий». 
Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван 
познакомить обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории 
России, предваряя систематическое изучение отечественной истории XX - 
начала XXI в. в 10-11 классах. Кроме того, при изучении региональной 
истории, при реализации федеральной рабочей программы воспитания и 
организации внеурочной деятельности педагоги получат возможность 
опираться на представления обучающихся о наиболее значимых событиях 
Новейшей истории России, об их предпосылках (истоках), главных итогах и 
значении. 
Модуль «Введение в Новейшую историю России» может быть реализован в 
двух вариантах: 
при самостоятельном планировании учителем процесса освоения 
обучающимися предметного материала до 1914 г. для установления его 
взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода истории России 
(в курсе «История России», включающем темы модуля). В этом случае 
предполагается, что в тематическом планировании темы, содержащиеся в 
Программе модуля «Введение в Новейшую историю России», даются в 



логической и смысловой взаимосвязи с темами, содержащимися в программе 
по истории. При таком варианте реализации модуля количество часов на 
изучение курса История России в 9 классе рекомендуется увеличить на 17 
учебных часов; 
в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счёт 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
том числе предусматривающие удовлетворение различных  интересов 
обучающихся (рекомендуемый объём - 17 учебных часов). 
Планируемые результаты освоения учебного модуля «Введение в Новейшую 
историю России». 
Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при 
освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю 
России». 
Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 
способствует процессу формирования внутренней позиции личности как 
особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом, 
готовности обучающегося действовать на основе системы позитивных 
ценностных ориентаций. 
Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 
ориентировано на следующие важнейшие убеждения и качества 
обучающегося, которые должны проявляться как в его учебной деятельности, 
так и при реализации направлений воспитательной деятельности 
образовательной организации в сферах: 
1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 
гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 
интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 
организации, местного сообщества, родного края, страны; 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; 
2) патриотического   воспитания: осознание    российской    гражданской 



  
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 
Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение 
к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к 
символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию, памятникам и символам воинской славы, традициям 
разных народов, проживающих в родной стране; 
3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности 
и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё 
поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков, 
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 
личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 
Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» также 
ориентировано на понимание роли этнических культурных традиций - в 
области эстетического воспитания, на формирование ценностного отношения 
к здоровью, жизни и осознание необходимости их сохранения, следования 
правилам безопасного поведения в Интернет-среде, активное участие в 
решении практических задач социальной направленности, уважение к труду и 
результатам трудовой деятельности, готовность к участию в практической 
деятельности экологической направленности. 
При освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю 
России» обучающиеся продолжат осмысление ценности научного познания, 
освоение системы научных представлений об основных закономерностях 
развития общества, расширение социального опыта для достижения 
индивидуального и коллективного благополучия, в том числе в ходе 
овладения языковой и читательской культурой, основными навыками 
исследовательской деятельности. Важным также является подготовить 
обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды, 
стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других. 
В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю 
России» у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 



выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение 
ключевых событий и процессов Новейшей истории России; 
выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при 
наличии) изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с 
историей России XX - начала XXI в.; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учётом 
предложенной задачи, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации; 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи; 
проводить выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием 
дедуктивных, индуктивных умозаключений и по аналогии, строить 
логические рассуждения; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 
желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 
искомое и данное; 
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 
других, аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование  
по установлению причинно-следственных связей событий и процессов; 
оценивать на применимость и достоверность информацию; самостоятельно 
формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
небольшого исследования, владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 
последствия, в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 
задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления (справочная, научно- 
популярная литература, интернет-ресурсы и другие); 



находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 
ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 
графикой и их комбинациями; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным или 
сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и 
письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 
смягчать конфликты; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 
поддержание благожелательности общения;   
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 
публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов, 
исторических источников и другие. 
У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных 
универсальных учебных действий: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуально, 
в группе, групповой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 
выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения или его части), корректировать предложенный алгоритм (или его 
часть) с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;  



проводить выбор и брать ответственность за решение; 
проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к 
оценке и изменению ситуации; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 
давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей  
ситуации, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 
между людьми; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 
исторических ситуациях и окружающей действительности); 
регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений 
других участников общения. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 
при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 
задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 
её достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; планировать организацию совместной работы, 
определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 
участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с действиями других членов 
команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды 
в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к предоставлению отчёта перед группой. 
В составе предметных результатов по освоению программы модуля следует 
выделить:  
представления обучающихся о наиболее значимых событиях и процессах 
истории России XX — начала XXI в., основные виды деятельности по 
получению и осмыслению нового знания, его интерпретации и применению в 
различных учебных и жизненных ситуациях. 



2.7. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание». 
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная 
область «Общественно-научные предметы) включает пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 
обществознанию. 
Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований 
к результатам освоения основной образовательной программы, 
представленных в ФГОС ООО, в соответствии с концепцией преподавания 
учебного предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной рабочей 
программы воспитания и подлежит непосредственному применению при 
реализации обязательной части ООП ООО. 
Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной 
организацией функции интеграции молодёжи в современное общество: 
учебный предмет позволяет последовательно раскрывать обучающимся 
подросткового возраста особенности современного общества, различные 
аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с 
основными институтами государства и гражданского общества, 
регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 
Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и 
направлениях его развития в современных условиях, об основах 
конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и 
гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 
идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности 
национальным ценностям. 
Привлечение при изучении обществознания различных источников 
социальной информации помогает обучающимся освоить язык современной 
культурной, социально-экономической и политической коммуникации, 
вносит свой вклад в 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, закреплённым в 
Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской 
Федерации; 
развитие личности на исключительно важном этапе её социализации - в 
подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической 
и правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении 
закона и правопорядка, развитие интереса к изучению социальных и 
гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 
самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, 
наукоёмкой трудовой деятельности; 
формирование у обучающихся целостной картины общества, 
соответствующее современному уровню знаний и доступной по содержанию 
для обучающихся подросткового возраста; освоение обучающимися знаний об 
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 
нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 
ролей человека и гражданина; 
владение умениями функционально грамотного человека (получать из 
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. 



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, образовательной 
организации, местного сообщества, родного края, страны, неприятие любых 
форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных 
институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и 
обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
представление о способах противодействия коррупции; готовность к 
разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию 
и взаимопомощи; активное участие в самоуправлении в образовательной 
организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 
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 своё 
поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 
личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 



4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 
воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как 
средства коммуникации и самовыражения, понимание ценности 
отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 
народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах 
искусства; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 
отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни, 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 
безопасного поведения в Интернет-среде, способность адаптироваться к 
стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая, 
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 
такого же права другого человека; 
6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении 
практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, 
населенного пункта, родного края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такого рода деятельность, интерес 
к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 
на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности 
обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого, уважение к труду и 
результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 
личных и общественных интересов и потребностей; 
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 социального взаимодействия с людьми из 
другой культурной среды; 
способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности,  
открытость опыту и знаниям других; 
способность действовать в условиях неопределенности, открытость опыту и 
знаниям других, повышать уровень своей компетентности через практическую 
деятельность, в том числе умение учиться у других людей; осознавать в 
совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 
других; 
навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 
знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 
объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит 
собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 
умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 
признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 
простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 
использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 
понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 
концепции устойчивого развития; 
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 
экономики; 



умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 
достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 
последствий; 
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия, воспринимать стрессовую 
ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 
действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 
опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 
действовать в отсутствие гарантий успеха. 
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 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); 
осознавать невозможность контролировать всё 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 
проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 
достоверности полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 
часть познавательных универсальных учебных действий:  
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 
задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 
ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
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 учётом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 
принятие решения в группе, принятие решений в группе); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 
выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 
изучаемом объекте; 
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 
её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; 
уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 



оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к предоставлению отчёта перед группой. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 
интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать оценку 
ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть 
трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 
адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 
давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
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 своё 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 
определённого типа в различных сферах общественной жизни, их 
структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа 
социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами 
социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и 
наступлением юридической ответственности, связи политических потрясений 
и социально-экономического кризиса в государстве; 
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 своё 
отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 
9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и 
практические задачи, отражающие выполнение типичных для 
несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные 
взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе 
процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 
10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в 
том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других 
нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 
преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 
схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 
11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации 
(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 
СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 
Интернете; 
12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 
и критически оценивать социальную информацию, включая экономико- 
статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о 
моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 
социальным опытом, используя обществоведческие знания, формулировать 
выводы, подкрепляя 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. 



2.8. Рабочая программа по учебному предмету «География». 
Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная область 
«Общественно-научные предметы») включает пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 
географии. 
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 даёт представление о целях обучения, воспитания и 
развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 
обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 
классам и структурирование его по разделам и темам курса, даёт 
распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 
последовательность их изучения с учётом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для 
реализации требований к результатам освоения программы основного общего 
образования, требований к результатам обучения географии, а также основных 
видов деятельности обучающихся. 
География - предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных 
социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 
закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 
особенностях и о динамике 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 серьёзной базы географических знаний. 
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 
одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 
Планируемые результаты освоения географии. 
Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность 
обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 
в части: 
1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, 
регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 



достижениям своей Родины - цивилизационному вкладу России; ценностное 
отношение к историческому и природному наследию и объектам природного 
и культурного наследия человечества, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края; 
2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 
многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 
Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 
его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 
участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 
родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; 
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 
разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности; 
3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности 
и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 
поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для 
окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 
основе личностного выбора с использованием нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и норм поведения с учётом 
осознания последствий для окружающей среды; 
4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего  
и других народов, понимание роли этнических культурных традиций; 
ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой 
родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 
Всемирного культурного наследия человечества; 
5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на 
современную систему научных представлений географических наук об 
основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой; овладение читательской 
культурой как средством познания мира для применения различных 
источников географической информации при решении познавательных и 
практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 
исследовательской деятельности в географических науках, установка на 
осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия; 
6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 
отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 



занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил 
безопасности в природе; навыков безопасного поведения в  Интернет- 
среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка 
рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 
человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать 
правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 
жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде; 
7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении 
практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, 
населенного пункта, родного края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 
профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 
географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей 
жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 
необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 
личных и общественных интересов и потребностей; 
8) экологического воспитания: ориентация на применение географических 
знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 
практической деятельности экологической направленности. 
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 учётом предложенной географической задачи; 
выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для 
решения поставленной задачи; 



выявлять причинно-следственные связи при изучении географических 
объектов, процессов и явлений; проводить выводы с использованием 
дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов 
и явлений; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 
учётом самостоятельно выделенных критериев). 
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 
проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность 
полученных результатов и выводов; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 
процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся 
условиях окружающей среды. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации или данных из источников географической информации с учётом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 
различных видов и форм представления; 
находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту 
же идею, в различных источниках географической информации; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 
информации; 



оценивать надёжность географической информации по критериям, 
предложенным учителем или 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 учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 
знаний об изучаемом объекте. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 
географических проектов, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 
планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 
географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и 
возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых 
формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного 
результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 
членами команды; сравнивать результаты выполнения учебного 
географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена 
команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 
интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 
владеть способами самоконтроля и рефлексии; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 
давать оценку приобретённому опыту; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; принятие себя и других: 



осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право 
на ошибку и такое же право другого. 
 



2.9. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый 
уровень). 
Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) 
(предметная область «Естественно-научные предметы») включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 
освоения программы по физике. 
Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на 
основе положений и требований к результатам освоения на базовом уровне 
основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также 
с учётом федеральной рабочей программы воспитания и концепции 
преподавания учебного предмета «Физика». 
Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-
научной грамотности обучающихся и организацию изучений физики на 
деятельностной основе. В программе по физике учитываются возможности 
учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым 
личностным и метапредметным результатам обучения, а также 
межпредметные связи естественно-научных учебных предметов на уровне 
основного общего образования. 
Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по 
годам обучения (по классам), предлагает примерную последовательность 
изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и 
учёте возрастных особенностей обучающихся. 
Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи 
учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 
Физика является системообразующим для естественно-научных учебных 
предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, 
изучаемых химией, биологией, астрономией и физической географией, вносит 
вклад в естественно-научную картину мира, предоставляет наиболее ясные 
образцы применения научного метода познания, то есть способа получения 
достоверных знаний о мире. 
Одна из главных задач физического образования в структуре общего 
образования состоит в формировании естественно-научной грамотности и 
интереса к науке у обучающихся.  
Изучение физики на углублённом уровне предполагает овладение 
следующими компетентностями, характеризующими естественно-научную 
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 расчётных задач с использованием 
физических моделей, творческих и практико-ориентированных задач; 
развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов; 
освоение приёмов 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, - 238 часов: в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 68 часов 
(2 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 
Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов 
является рекомедовательным, учитель делает выбор при проведении 
лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей 



обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках 
основного государственного экзамена по физике. 
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: 
1) патриотического воспитания: 
проявление интереса к истории и современному состоянию российской 
физической науки;  
ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков; 
2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и 
этических проблем, связанных с практическим применением достижений 
физики;  
осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 
3) эстетического воспитания: 
восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 
построения, строгости, точности, лаконичности; 
4) ценности научного познания: 
осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания 
мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 
развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 
деятельности; 
5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности безопасного образа жизни в современном 
технологическом мире, важности правил безопасного поведения на 
транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в 
домашних условиях; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 
такого же права у другого человека; 
6) трудового воспитания: 
7) активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
образовательной организации, населенного пункта, родного края) 
технологической и социальной направленности, требующих в том числе и 
физических знаний; 



интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 
8) экологического воспитания: 
ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 
окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов 
физической направленности, открытость опыту и знаниям других; повышение 
уровня своей компетентности через практическую деятельность; 
потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 
понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 
осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области 
физики; 
планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 
стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 
экономики, в том числе с использованием физических знаний; 
оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных 
глобальных последствий. 
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 причинно-следственные связи при изучении физических явлений и 
процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи 
(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с 
учётом 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 
проведённого 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 учётом предложенной учебной физической задачи; 
анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 
графикой и их комбинациями. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и 
проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 
идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 
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 её 
достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты 
совместной работы, обобщать мнения нескольких человек; 
выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 
направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 



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 учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 
проводить выбор и брать ответственность за решение. 
2) самоконтроль: 
давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 
давать оценку приобретённому опыту; 
вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения 
физического исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям. 
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 своё право на ошибку при решении физических задач или в 
утверждениях на научные темы и такое же право другого. 



2.10. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый 
уровень). 
Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) 
(предметная область «Естественно-научные предметы») включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 
освоения программы по химии. 
Программа по химии на уровне основного общего образования составлена на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а 
также на основе федеральной рабочей программы воспитания и с учётом 
концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 
организациях Российской Федерации. 
Программа по химии разработана с целью оказания методической помощи 
учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 
Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, 
устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 
распределение его по классам и структурирование по разделам и темам 
программы по химии, определяет количественные и качественные 
характеристики содержания, рекомендуемую последовательность изучения 
химии с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности 
предмета для реализации требований к результатам освоения основной 
образовательной программы на уровне основного общего образования, а 
также требований к результатам обучения химии на уровне целей изучения 
предмета и основных видов учебно-познавательной 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, её общей и функциональной грамотности; 
вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей 
обучающихся, навыков их самостоятельной учебной деятельности, 



экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в 
повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 
знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного 
взгляда на единство природы и человека, является ответственным этапом в 
формировании естественно-научной грамотности обучающихся; 
способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным 
знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое 
образование обучающихся. 
Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой 
содержания учебного предмета, который является педагогически 
адаптированным отражением базовой науки химии на определённом этапе её 
развития. 
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 её изучению. Содержание складывается из системы 
понятий о химическом элементе и веществе и системы понятий о химической 
реакции. Обе эти системы структурно организованы по принципу 
последовательного развития знаний на основе теоретических представлений 
разного уровня: атомно-молекулярного 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 её 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. 
При изучении химии на уровне основного общего образования важное 
значение приобрели такие цели, как: 
формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 
самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, 
способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 
направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся к 
самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, 
формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 
обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 
разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков 
(ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных 
видов деятельности; 
формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в 
том числе умений объяснять и оценивать явления окружающего мира, 
используя знания и опыт, полученные при изучении химии, применять их при 
решении проблем в повседневной жизни и трудовой деятельности; 
формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания 
ценности химических знаний для выработки экологически целесообразного 
поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего 
здоровья и окружающей природной среды; 
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). 
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 её основе, в том числе в части: 
1) патриотического воспитания: 
ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 
научному наследию, понимания значения химической науки в жизни 
современного общества, способности владеть достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, 
заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
2) гражданского воспитания: 
представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности, 
готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 
учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, 
создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи 
в процессе этой учебной деятельности, готовности оценивать своё поведение 
и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 
учётом осознания последствий поступков; 
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 учётом 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 её существования, понимания ценности здорового и 
безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному 
физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 
правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 
угрожающих здоровью и жизни людей; 
способности применять знания, получаемые при изучении химии, для 
решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 
уровня экологической культуры, осознания глобального характера 
экологических проблем и путей их решения посредством методов химии; 
экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 
коммуникативной и социальной практике. 
Метапредметные результаты. В составе метапредметных результатов 
выделяют значимые для формирования мировоззрения общенаучные понятия 
(закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и 
другое.), которые используются в естественно-научных учебных предметах и 
позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о 
целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия 
(познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают 
формирование готовности к самостоятельному планированию и 
осуществлению учебной деятельности.  
Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии 
отражают овладение универсальными познавательными действиями, в том 
числе: 



1) базовые логические действия: 
умение использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: 
раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, 
устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для 
объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать основания и критерии для 
классификации химических веществ и химических реакций, устанавливать 
причинно-следственные 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 учебно-познавательных задач, с учётом 
этих модельных представлений выявлять и характеризовать существенные 
признаки изучаемых объектов - химических веществ и химических реакций, 
выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и 
противоречия в изучаемых процессах и явлениях; 
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 проведённого опыта, исследования, составлять отчёт 
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 определённого типа, приобретение опыта в 
области использования информационно-коммуникативных технологий, 
овладение культурой активного использования различных поисковых систем, 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 



иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 
другими формами графики и их комбинациями; 
умение использовать и анализировать в процессе учебной и 
исследовательской деятельности информацию о влиянии промышленности, 
сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной 
среды; 
У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 
коммуникативные действия: 
умение задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу 
обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно 
выполнения предложенной задачи; 
приобретение опыта презентации результатов выполнения химического 
эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию 
свойств веществ, учебного проекта); 
заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и 
исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на 
основе учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен 
мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий, 
определение критериев по оценке качества выполненной работы и 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 учётом 
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. 



Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый 
уровень). 
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (предметная область 
«Естественно-научные предметы») включает пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 
биологии. 
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 учётом 
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 
её 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; 
формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 
людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, 
последствия деятельности человека в природе; 
формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 
здоровья и охраны окружающей среды. 
Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением 
следующих задач: 
приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях 
строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке 
как биосоциальном существе, о роли биологической науки в практической 
деятельности людей; 
овладение умениями проводить исследования с использованием 
биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 
организма; 
освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 
современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое 
оценивание; 
воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 
сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии, -238 часов: в 5 
классе - 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 7 
классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 
классе - 68 часов (2 часа в неделю). 
Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и 
практических работ является рекомендательным, учитель делает выбор 
проведения лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных 
особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, 
предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по биологии. 
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 учёных 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 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 учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 
противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии 
для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений 
и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 
гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 



учётом самостоятельно выделенных критериев). 
2) базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 
желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 
искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 
аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 
биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению 
особенностей биологического объекта (процесса) изучения, 
причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 
между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
наблюдения и эксперимента; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 
достоверности полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и 
их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
3) работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
биологической информации или данных из источников с учётом 
предложенной учебной биологической задачи; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
биологическую информацию различных видов и форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 
ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 
графикой и их комбинациями; 
оценивать надёжность биологической информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 
запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
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, исследования, проекта); 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 
2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 
при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 
необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 
поставленной учебной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 
её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких человек, 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 
результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчёта перед группой; 
овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 
интеллекта обучающихся. 



  
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 учётом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 
биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 
проводить выбор и брать ответственность за решение. 
2) самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать оценку 
ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть 
трудности, которые могут возникнуть при решении учебной биологической 
задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 
давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям. 
3) эмоциональный интеллект: 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 
другого; 
регулировать способ выражения эмоций. 
4) принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право 
на ошибку и такое же право другого; открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 
овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 
обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 
позиция личности), и жизненных навыков личности (управления собой, 



самодисциплины, устойчивого поведения). 
 



2.12. Рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». 
Рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (предметная область «Основы духовно-
нравственной культуры народов России») (далее соответственно - программа 
по ОДНКНР, ОДНКНР) включает пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР. 
Программа по ОДНКНР составлена на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, представленных в ФГОС ООО, с учетом федеральной рабочей 
программы воспитания. 
В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, учитываются возрастные и психологические особенности 
обучающихся на уровне основного общего образования, необходимость 
формирования межпредметных связей. Учебный курс «Основы духовно- 
нравственной культуры народов России» носит культурологический и 
воспитательный характер, главный результат обучения ОДНКНР - духовно- 
нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской 
идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей. 
В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают возможность 
систематизировать, расширять и углублять полученные в рамках 
общественно-научных дисциплин знания и представления о структуре и 
закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем родной страны, 
находить в истории российского общества существенные связи с 
традиционной духовно-нравственной культурой России. 
Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии с принципами 
культурологичности и культуросообразности, научности содержания и 
подхода к отбору информации, соответствия требованиям возрастной 
педагогики и психологии. 
В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают представление о 
существенных взаимосвязях между материальной и духовной культурой, 
обусловленности культурных реалий современного общества его духовно-
нравственным обликом, изучают основные компоненты культуры, её 
специфические инструменты самопрезентации, исторические и современные 
особенности духовно-нравственного развития народов России. 
Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование нравственного 
идеала, гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание 



патриотических чувств к Родине (осознание себя как гражданина своего 
Отечества), формирование исторической памяти. 
Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию макроуровня 
(Россия в целом как многонациональное, поликонфессиональное государство 
с едиными для всех законами, общероссийскими духовно- нравственными и 
культурными ценностями), на микроуровне (собственная идентичность, 
осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, этнической 
и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность). 
Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означает важность 
культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие 
культурной, этнической, религиозной ангажированности в содержании 
предмета и его смысловых акцентах. 
Принцип научности подходов и содержания в преподавании ОДНКНР 
означает важность терминологического единства, необходимость освоения 
основных научных подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной 
терминологии для понимания культурообразующих элементов и 
формирования познавательного интереса к этнокультурным и религиозным 
феноменам. 
Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии 
включает отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонам 
ближайшего развития для 5-6 классов, когнитивным способностям и 
социальным потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных и 
общественно-научных учебных предметов. 
Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской 
гражданской идентичности обучающихся в процессе изучения курса ОДНКНР 
включает осознание важности наднационального и надконфессионального 
гражданского единства народов России как основополагающего элемента в 
воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принцип реализуется 
через поиск объединяющих черт в духовно- нравственной жизни народов 
России, их культуре, религии и историческом развитии. 
Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются:  
формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся 
через изучение культуры (единого культурного пространства) России в 
контексте процессов этноконфессионального согласия и взаимодействия, 
взаимопроникновения и мирного сосуществования народов, религий, 
национальных культур; 
создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к 
осознанию своей принадлежности к многонациональному народу Российской 



Федерации; 
формирование и   сохранение   уважения   к   ценностям   и   убеждениям 
представителей разных национальностей и вероисповеданий, а также 
способности к диалогу с представителями других культур и мировоззрений; 
идентификация собственной личности как полноправного субъекта 
культурного, исторического и цивилизационного развития Российской 
Федерации. 
Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи: 
овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное 
значение для формирования гражданской идентичности обучающегося; 
приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и 
нравственности как основополагающих элементах духовной культуры 
современного общества; 
развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и 
нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, 
ответственного отношения к будущему отцовству и материнству; 
становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и 
готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный 
диалог при осознании и сохранении собственной культурной идентичности; 
формирование основ научного мышления обучающихся через 
систематизацию знаний и представлений, полученных на уроках литературы, 
истории, изобразительного искусства, музыки; 
обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения 
окружающих через развитие навыков обоснованных нравственных суждений, 
оценок и выводов; 
воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, 
религиозному и культурному наследию народов Российской Федерации; 
содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, 
основанных на приоритете традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей; 
формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через 
понимание роли личности в истории и культуре, осознание важности 
социального взаимодействия, гражданской идентичности.  
Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение главных 
целей основного общего образования, способствуя: 
расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся о 
культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, 
полученных при изучении основ религиозной культуры и светской этики, 
окружающего мира, литературного чтения и других предметов начального 



общего образования; 
углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов 
Российской Федерации, их роли в развитии современного общества; 
формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, 
этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение 
своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей 
перед обществом и государством; 
воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, культурным и 
религиозным традициям своего народа и других народов Российской 
Федерации, толерантному отношению к людям другой культуры, умению 
принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и 
особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; 
пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, 
способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих 
культурных стратегий и идеалов; 
осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, 
проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, 
альтруистических мотивов над потребительскими и эгоистическими; 
раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 
объединяющих светскость и духовность; 
формированию ответственного отношения к учению и труду, готовности и 
способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору ценностных 
ориентаций, способствующих развитию общества в целом;  
получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 
взаимодействия с социальными институтами, способности их применять в 
анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и культуре 
Российской Федерации и современном обществе, давать нравственные оценки 
поступков и событий на основе осознания главенствующей роли духовно-
нравственных ценностей в социальных и культурно-исторических процессах; 
развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в отборе, 
использовании и структурировании информации, а также возможностей для 
активной самостоятельной познавательной деятельности. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения курса ОДНКНР, - 68 
часов: в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю). 
Планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне 
основного общего образования. 
Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образования направлено на 
достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 



результатов освоения содержания учебного предмета. 
Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, 
развития и социализации обучающихся средствами учебного курса. 
Планируемые личностные результаты освоения курса представляют собой 
систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 
программы по ОДНКНР. 
Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности. 
Личностные результаты освоения курса включают: 
осознание российской гражданской идентичности; 
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению; 
ценность самостоятельности и инициативы; 
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты в части: 
1) патриотического воспитания: 
самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): 
сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 
России через представления об исторической роли культур народов России, 
традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в становлении 
российской государственности; 
2) гражданского воспитания: 
осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества и знание основных норм морали, нравственных и 
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; 
сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических 
и традиционных ценностей многонационального российского общества с 
помощью воспитания способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; 
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 



чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
3) ценности познавательной деятельности: 
сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 
смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, 
готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию через развитие способностей к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 
чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
4) духовно-нравственного воспитания. 
сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов родного края, России и народов мира; 
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам, осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи через знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 
России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потреблении. 
Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР включают 
освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 
нескольких предметных областях) и универсальные учебные действия 
(познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность их 
использовать в учебной, познавательной и социальной практике, готовность к 
самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию 
в построении индивидуальной образовательной траектории, овладение 
навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 
текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения 
информации и её аудитории. 



В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия. 
У обучающегося будут сформированы следующие познавательные 
универсальные учебные действия: 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и проводить выводы (логические универсальные учебные 
действия); 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач (знаково-
символические/моделирование); 
смысловое чтение; 
развитие мотивации к овладению культурой активного использования 
словарей и других поисковых систем. 
У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 
универсальные учебные действия:  
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное 
сотрудничество); 
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью (коммуникация); 
формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (информационно 
коммуникационная компетентность). 
У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные 
универсальные учебные действия: 
умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности (целеполагание); 
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 



альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач (планирование); 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 
(контроль и коррекция); 
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения (оценка); 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
(познавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности. 
Предметные результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне 
основного общего образования. 
Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, 
умений и способов действий, специфических для соответствующей 
предметной области, предпосылки научного типа мышления, виды 
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 
при создании проектов. 
Система оценки результатов обучения. 
Оценка результатов обучения должна быть основана на понятных, прозрачных 
и структурированных принципах, обеспечивающих оценивание различных 
компетенций обучающихся. Принципы оценки следующие: 
Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственной 
оценке, не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 
и промежуточного уровня духовно-нравственного развития детей, не 
являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Система оценки образовательных достижений основана на методе 
наблюдения и включает: педагогические наблюдения, педагогическую 
диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 
целью их дальнейшей оптимизации, проектные работы обучающихся, 
фиксирующие их достижения в ходе образовательной деятельности и 
взаимодействия в социуме (классе), мониторинги сформированности духовно-
нравственных ценностей личности, включающие традиционные ценности как 
опорные элементы ценностных ориентаций обучающихся. 
При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативной 
образовательной организации с учётом обозначенных в программе по 
ОДНКНР предметных, личностных и метапредметных результатов. 



2.13. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 
искусство». 
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 
(предметная область «Искусство») включает пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 
изобразительному искусству. 
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 её 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 
Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию. 
Программа по изобразительному искусству ориентирована на психолого-
возрастные 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 всём многообразии её 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. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного 
искусства, - 102 часа: в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа 
(1 час в неделю), в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю). 
Содержание программы по изобразительному искусству на уровне основного 
общего образования структурировано по 4 модулям (3 инвариантных и 1 
вариативный). Инвариантные модули реализуются последовательно в 5, 6 и 7 
классах. Содержание вариативного модуля может быть реализовано 
дополнительно к инвариантным модулям в одном или нескольких классах или 
во внеурочной деятельности.  
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс) 
Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс) 
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» (7 класс) 



Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 
художественная фотография» (вариативный). 
Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает 
содержательной целостностью и организован по восходящему принципу в 
отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений 
обучающихся. Последовательность изучения модулей определяется 
психологическими возрастными особенностями обучающихся, принципом 
системности обучения и опытом педагогической работы. 
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 её 
архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. 
Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты 
отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, 
посвящённых различным подходам к изображению человека, великим 
победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической 
красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в 
изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения 
символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 
декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической 
деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному 
восприятию и творческому созиданию художественного образа. 
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, её 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 определённым 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) её создания и оформления пространства в 
соответствии с задачами общеобразовательной организации, среды, 
календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, 
как и сам образ предметно- пространственной 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 её 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 учёта интересов; 
публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 
художественного или исследовательского опыта; 
взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 
совместной деятельности и строить действия по её достижению, 
договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении 
общего результата. 
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; 
планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм 
действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных, познавательных, художественно-творческих задач; 
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 
порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 
материалам. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 
универсальных регулятивных учебных действий: 



соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 
владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 
соответствующих целям критериев. 
У обучающегося будут сформированы умения 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 своё и чужое 
право на ошибку; 
работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 
сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 
межвозрастном взаимодействии. 
Предметные результаты освоения программы по изобразительному искусству 
сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 
умений. 
 



2.14. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка». 
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область 
«Искусство») 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. 
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 
кода, сохраняющего в свернутом виде всю систему мировоззрения предков, 
передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком - 
подсознательном - уровне. 
Музыка - временное 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 
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, - 136 часов: в 5 
классе - 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 7 
классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю). 
Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельность 
обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том 
числе основанных на межпредметных связях с такими учебными предметами,  
как изобразительное искусство, литература, география, история, 
обществознание, иностранный язык. 



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: 
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 объёма 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; 
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 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 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 
равновесия). 
Предметные результаты освоения программы по музыке на уровне основного 
общего образования. 
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 
основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 
деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством 
во всех доступных формах, органичном включении музыки в актуальный 
контекст своей жизни. 
Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 
осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида 
искусства, неразрывную 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. 



2.15. Рабочая программа по учебному предмету «Технология». 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (предметная область 
«Технология») включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по технологии. 
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 пространства профессиональной 
ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное 
черчение, промышленный дизайн, 3 D-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, создаёт 
возможность применения научно-теоретических знаний в преобразовательной 
продуктивной деятельности, включения обучающихся в реальные трудовые 
отношения в процессе созидательной деятельности, воспитания культуры 
личности во всех её проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, 
экологической, технологической и других ее проявлениях), 
самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии 
компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и 
готовности принимать нестандартные решения. 
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 завершённых блоков 
(модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных 
образовательных результатов, предусматривающая разные образовательные 
траектории её 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 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 чертёжные 
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 расчётов 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 идёт 
неразрывно с освоением методологии познания, основой которого является 
моделирование. При этом связь технологии с процессом познания носит 
двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить составляющие её 
элементы и открывает возможность использовать технологический подход 
при построении моделей, необходимых для познания объекта. 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). 
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», «3 D-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 ремёсел в инвариантном модуле «Производство и технология»; 
с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная 
техносфера» в инвариантном модуле «Производство и технология». 
Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, - 272 часа: в 
5 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 
7 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9 
классе - 34 часа (1 час в неделю). Дополнительно рекомендуется выделить за 
счёт внеурочной деятельности в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе 
- 68 часов (2 часа в неделю). 
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. 
 



2.16. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура». 
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 
(предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности») включает пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы по физической 
культуре. 
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. 



Развивающая направленность программы по физической культуре 
определяется вектором развития физических качеств и функциональных 
возможностей организма, являющихся основой укрепления их здоровья, 
повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 
достижением данной ориентации является приобретение обучающимися 
знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий 
оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 
культурой, возможности 
познания своих физических способностей и их целенаправленного развития. 
Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в 
содействии активной социализации обучающихся на основе осмысления и 
понимания роли и значения мирового и российского олимпийского движения, 
приобщения к их культурным ценностям, истории и 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 её 
базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), 
операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-
процессуальным (физическое совершенствование). 
В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета 
«Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, 
содержание программы по физической культуре представляется системой 
модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 
совершенствование». 
Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 
гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной 
подготовки), спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в своём 
предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 
подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и 
физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 
Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии 
должных условий допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные 



гонки» углублённым освоением содержания других инвариантных модулей 
(«Лёгкая атлетика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивные игры»). 
Модуль «Плавание» вводится в учебный процесс при наличии 
соответствующих условий и материальной базы по решению муниципальных 
органов управления образованием. Модули «Плавание», «Лыжные гонки» 
могут быть заменены углублённым изучением материалов других 
инвариантных модулей. 
Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого 
разрабатывается образовательной организацией на основе модульных 
программ по физической культуре для общеобразовательных организаций. 
Основной содержательной направленностью вариативных модулей является 
подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (далее - ГТО), активное вовлечение их в соревновательную 
деятельность. 
Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на 
основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов 
спорта, современных оздоровительных систем. В рамках данного модуля 
представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 
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. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры на      
уровне основного общего образования, - 510 часов: в 5 классе - 102 часа 
(3часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе - 102 часа 
(3часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 
часа (3 часа в неделю). На модульный блок «Базовая физическая подготовка» 
отводится 150 часов из общего числа (1 час в неделю в каждом классе). 
В программе по физической культуре учитываются личностные и 
метапредметные результаты, зафиксированные в ФГОС ООО. 
Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 
Развитие силовых способностей. 
Развитие скоростных способностей. 
Развитие выносливости. 
Развитие координации движений. 



Развитие гибкости. 
Упражнения культурно-этнической направленности.  
Специальная физическая подготовка.  
Модуль «Гимнастика». 
Модуль «Лёгкая атлетика». 
Модуль «Зимние виды спорта». 
Модуль «Спортивные игры». 
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 её 
гуманистической направленности; 
анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на 
воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность 
профилактики вредных привычек; 
характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их 
целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, 
руководствоваться требованиями техники безопасности во время 
передвижения по маршруту и организации бивуака; 
устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима 
дня и изменениями показателей работоспособности; 
устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние 
здоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и 
составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых 
нарушений; 
устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития 
физических качеств, состоянием здоровья и функциональными 
возможностями основных систем организма; 
устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения 
техникой физического упражнения и возможностью возникновения травм и 
ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 



устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест 
занятий на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 
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 определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и 
внешним признакам утомления; 
описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять 
фазы и элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и 
планировать последовательность решения задач обучения, оценивать 
эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 
наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 
упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, 
выявлять ошибки и предлагать способы их устранения; 
изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 
разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление 
ошибок, анализировать возможные причины их появления, выяснять способы 
их устранения. 
У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 
регулятивные учебные действия: 
составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений 
с разной функциональной направленностью, выявлять особенности их 
воздействия на состояние организма, развитие его резервных возможностей с 
помощью процедур контроля и функциональных проб; 
составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы 
упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные 
упражнения на спортивных снарядах; 
активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 
ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении 
конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право 
других на ошибку, право на её совместное исправление; 
разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, 
активно взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и 



нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды 
соперников; 
организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять 
способы и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков 
полученной травмы. 
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 своё поведение и поступки во время проведения 
совместных занятий физической культурой, участия в спортивных 
мероприятиях и соревнованиях; 
готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, 
соблюдать правила техники безопасности во время совместных занятий 
физической культурой и спортом; 
стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры 
движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 
готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и 
спортом на основе научных представлений о закономерностях физического 
развития и физической подготовленности с учётом самостоятельных 
наблюдений за изменением их показателей; 
осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 
необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством 
занятий физической культурой и спортом; 
осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 
профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, 
психическое и социальное здоровье человека; 



способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 
профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных 
напряжений, активному восстановлению организма после значительных 
умственных и физических нагрузок; 
готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической 
культурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические 
мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и 
оборудования, спортивной одежды; 
готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время 
туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред 
окружающей среде; 
освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения 
при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и 
соревновательной деятельности; 
повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 
физической культурой, планировании их содержания и направленности в 
зависимости от индивидуальных интересов и потребностей; 
формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 
воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в 
познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, 
публичных выступлениях и дискуссиях. 
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 её 
гуманистической направленности; 
анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на 
воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность 
профилактики вредных привычек; 
характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их 
целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, 



руководствоваться требованиями техники безопасности во время 
передвижения по маршруту и организации бивуака; 
устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима 
дня и изменениями показателей работоспособности; 
устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние 
здоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и 
составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых 
нарушений; 
устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития 
физических качеств, состоянием здоровья и функциональными 
возможностями основных систем организма; 
устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения 
техникой физического упражнения и возможностью возникновения травм и 
ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 
устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест 
занятий на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 
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 определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и 
внешним признакам утомления; 
описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять 
фазы и элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и 
планировать последовательность решения задач обучения, оценивать 
эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 
наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 
упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, 
выявлять ошибки и предлагать способы их устранения; 
изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 
разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление 
ошибок, анализировать возможные причины их появления, выяснять способы 
их устранения. 
У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 
регулятивные учебные действия: 



составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений 
с разной функциональной направленностью, выявлять особенности их 
воздействия на состояние организма, развитие его резервных возможностей с 
помощью процедур контроля и функциональных проб; 
составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы 
упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные 
упражнения на спортивных снарядах; 
активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 
ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении 
конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право 
других на ошибку, право на её совместное исправление; 
разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, 
активно взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и 
нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды 
соперников; 
организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять 
способы и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков 
полученной травмы. 
Предметные результаты освоения программы по физической культуре на 
уровне основного общего образования. 
Физическая культура. Модули по видам спорта.  
Модуль «Самбо». 
Модуль «Самбо» (далее - модуль по самбо, самбо) на уровне основного 
общего образования разработан с целью оказания методической помощи 
учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической 
культуре с учётом современных тенденций в системе образования и 
использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 
обучения по различным видам спорта. 
Самбо является составной частью национальной культуры России и одним из 
универсальных средств физического воспитания. Самбо как вид спорта и 
система самозащиты имеют большое оздоровительное и прикладное значение, 
так как отводят важнейшую роль обеспечению подлинной надежной 
безопасности для здоровья и жизни обучающихся. Самбо обладает 
воспитательным эффектом, который базируется на истории создания и 
развитии самбо, героизации наших соотечественников, культуре и традициях 
нашего народа, его общего духа, сплоченности и стремлении к победе, что 
способствует патриотическому и духовному развитию обучающихся. 



Средства самбо способствуют гармоничному развитию и укреплению 
здоровья обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего 
организма, укрепляя и повышая их функциональный уровень. 
При реализации модуля по самбо владение различными техниками самбо 
обеспечивает у обучающихся воспитание физических качеств и содействует 
развитию личностных качеств обучающихся, обеспечивает всестороннее 
физическое развитие, возможность сохранения здоровья, приобретение 
эмоционального, психологического комфорта и залога безопасности жизни. 
Прикладное значение самбо обеспечивает приобретение обучающимися 
навыков самозащиты и профилактики травматизма. 
Целью изучения модуля по самбо является обучение самбо как базовому 
жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся 
общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 
мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 
здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и 
спортом с использованием средств самбо. 
Задачами изучения модуля по самбо являются: 
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 
двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 
безопасного поведения средствами самбо; 
формирование жизненно важных навыков самостраховки и самозащиты, а 
также умения применять его в различных условиях; 
формирование общих представлений о самбо, его возможностях и значении в 
процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 
подготовке обучающихся; 
обучение основам техники и тактики самбо, элементам самозащиты, 
безопасному поведению на занятиях в спортивном зале, на открытых 
плоскостных сооружениях, в бытовых условиях и в критических ситуациях; 
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
средствами самбо с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 
воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами 
самбо, в том 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 одарённых 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 учётом возраста и физической подготовленности обучающихся (с 
соответствующей дозировкой и интенсивностью); 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 



3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах 
- по 34 часа);  
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 
посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 
клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 
(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа). 
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 своё 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; 
умение характеризовать направления самбо (спортивное, боевое, пляжное, 
демо) и основные термины самбо (подсечка, бросок, подножка, подсад, рычаг, 
удержание, узел, болевой, приём, стойка, техника, дистанция, захват); 
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». 
Модуль «Гандбол» (далее - модуль по гандболу, гандбол) на уровне основного 
общего образования разработан с целью оказания методической помощи 
учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической 
культуре с учётом современных тенденций в системе образования и 
использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 
обучения по различным видам спорта. 
Гандбол является одним из универсальных средств физического воспитания. 
Важнейшими физическими качествами для игры в гандбол является скорость, 
ловкость, выносливость, сила, гибкость. Результат игры во многом зависит от 
двигательных реакций, быстроты мышления, умения маневрировать и 
перестраивать двигательные действия в зависимости от сложившейся 
ситуации. 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 объёма их 
двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей их  организма, обеспечение безопасности на 
занятиях по гандболу; 
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 
гандбола в частности; 
формирование общих представлений о гандболе, о его возможностях и 
значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 
подготовке обучающихся; 
формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и 
умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 
культурном уровне развития личности обучающегося, создающем 
необходимые предпосылки для его самореализации; 
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями 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 одарённых 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. 
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 учётом возраста и 
физической подготовленности обучающихся; 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 
3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах 
- по 34 часа);  
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности 
школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 
видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9 классах - по 34 часа). 
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 приёмов и способов гандбола; 
умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, 
работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета. 
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». 
Модуль «Дзюдо» (далее - модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне основного 
общего образования разработан с целью оказания методической помощи 
учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической 
культуре с учётом современных тенденций в системе образования и 
использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 
обучения по различным видам спорта. 



Дзюдо является эффективным средством физического воспитания и 
содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 
развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному 
и профессиональному самоопределению. 
Дзюдо представляет собой целостную систему, которая включает 
многообразие двигательных действий с использованием в учебном процессе 
всего арсенала физических упражнений различной направленности. Занятия 
дзюдо учат самоконтролю и дисциплине, взаимопониманию и состраданию, 
ответственности, достижению целей и взаимовыручке, развивают 
коммуникативные навыки и умение владеть собой в стрессовых ситуациях, а 
также достичь высокого внутреннего духовного развития. 
Целью изучение модуля по дзюдо является формирование у обучающихся 
навыков общечеловеческой 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 объёма их 
двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 
безопасного поведения на занятиях по дзюдо; 
формирование общих представлений о виде спорта «Дзюдо», его истории 
развития, возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, 
физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями, имеющими общеразвивающую и 
корригирующую направленность, техническими действиями и приёмами 
дзюдо; 
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 одарённых 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 учётом возраста и физической подготовленности 
обучающихся; 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 
3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах 
- по 34 часа);  
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт 
посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 
клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 
(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа). 



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 
приёмам; 
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 приёмов в учебной, 
игровой и досуговой деятельности; 
проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению 
технико-тактических основ дзюдо, умение отслеживать правильность 
двигательных действий и выявлять ошибки в технике и тактике поединков по 
дзюдо; 
умение составлять и выполнять индивидуальные комплексы 
общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 
упражнений для развития физических качеств борцов-дзюдоистов; 
умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки 
в технике выполнения приёмов борьбы дзюдо; 



знание и умение применять правила безопасности при занятиях борьбой 
дзюдо правомерного поведения во время соревнований по дзюдо в качестве 
зрителя, болельщика; 
умение характеризовать внешние признаки утомления, осуществлять 
самоконтроль и применять средства восстановления организма после 
физической нагрузки на занятиях борьбой дзюдо, умение применять 
самоконтроль в учебной и соревновательной деятельности; 
умение соблюдать правила личной гигиены и ухода за борцовским 
спортивным инвентарем и оборудованием; 
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». 
Модуль «Тэг-регби» (далее - модуль по тэг-регби, тэг-регби, регби) на уровне 
основного общего образования разработан с целью оказания методической 
помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 
физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования 
и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 
обучения. 
Тэг-регби способствует формированию здорового образа жизни 
обучающихся, знакомит их с новым для многих видом спорта регби в 
адаптированном бесконтактном и не травмоопасном варианте, дает 
возможность ребёнку выбрать для себя путь развития в командном виде 
спорта. Занятия тэг-регби обеспечивает постоянную двигательную 
активность. 
Тэг-регби 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 объёма их 
двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 
безопасного поведения на занятиях по тэг-регби; 
формирование общих   представлений   о   тэг-регби   о   его   истории, 
возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом 
развитии и физической подготовке обучающихся; 
формирование образовательного фундамента, культуры движений, 
обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 
общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 
действиями и приемами тэг-регби; 
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 
деятельности; 
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к физической культуре средствами тэг-регби; 
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 одарённых детей в области спорта.  
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 учётом возраста и физической 
подготовленности обучающихся; 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в  
том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 
3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах 
- по 34 часа);  
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности 
школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 
видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа). 
При изучении модуля по тэг-регби на уровне основного общего образования 
у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 
знания истории и развития регби, их положительного влияния на укрепление 
мира и дружбы между народами; 
понимание значения занятий тэг-регби как средства укрепления здоровья, 
закаливания, воспитания физических качеств человека и профилактикой 
вредных привычек; 
способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 
культуры движений, подбирать упражнения различной направленности; 
способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 
развития, объективно оценивать их; 
способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре и 
тэг-регби, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 



способность осуществлять судейство соревнований по тэг-регби, владеть 
информационными жестами судьи. 
способность отбирать физические упражнения по их функциональной 
направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 
физической подготовки регбиста; 
умение выполнять физические упражнения для развития физических качеств, 
освоения технических действий в тэг-регби, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности; 
приобретение навыков безопасного поведения во время занятий тэг-регби, 
правил личной гигиены, знание требований к спортивной одежде и обуви, 
спортивному инвентарю регбиста; 
способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 
двигательных действий и развитию основных физических качеств, 
контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 
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». 
Модуль «Плавание» (далее - модуль по плаванию, плавание) на уровне 
основного общего образования разработан с целью оказания методической 
помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 
физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования 
и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 
обучения по различным видам спорта. 
Плавание является одним из универсальных средств физического воспитания. 
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 объёма их 
двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 
безопасного поведения средствами плавания; 
формирование жизненно важного навыка плавания и умения применять его в 
различных условиях; 
формирование общих представлений о плавании, его возможностях и 
значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 
подготовке обучающихся; 
обучение основам техники всех способов плавания, безопасному поведению 
на занятиях в бассейне, отдыхе у воды, в критических ситуациях; 
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
средствами плавания с общеразвивающей и корригирующей 
направленностью; 
воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами 
плавания, в 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 одарённых 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 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 учётом возраста и физической 
подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 
интенсивностью); 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 
3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах 
- по 34 часа); 



в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 
посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 
клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 
(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа). 
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 приёмов и способов плавания; 
умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, 
работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета. 



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 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». 



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 учётом современных тенденций в системе образования и 
использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 
обучения по различным видам спорта. 
Хоккей является эффективным средством физического воспитания и 
содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 
развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному 
и профессиональному самоопределению. 
Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий в 
хоккее обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты, 
ловкости, выносливости, силы и гибкости) и формирование двигательных 
навыков. 
Средства хоккея формируют у обучающихся чувство патриотизма, 
нравственные качества (честность, доброжелательность, 
дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм) в 
сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, 
трудолюбие, настойчивость и целеустремленность, способность управлять 
своими эмоциями). 
Целью изучения модуля по хоккею является формирование у 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 объёма их 
двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 
безопасного поведения на занятиях по хоккею; 
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 
хоккея в частности; 
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 
соревнованиях; 
выявление, развитие и поддержка одарённых 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 учётом возраста и физической подготовленности 
обучающихся; 



в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 
3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах 
- по 34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 
посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 
клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 
(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа). 
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 деятельности в процессе достижения 
результатов в учебной, игровой и соревновательной деятельности, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
умение создавать графические пиктограммы физических упражнений, схемы 
для тактических и игровых задач и преобразовывать их в выполнение 
двигательных действий; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
формирование компетентности в области использования ИКТ, соблюдение 
норм информационной избирательности, этики и этикета. 
При изучении модуля по хоккею на уровне основного общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 
понимание роли и значения занятий хоккеем в формировании личностных 
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 
сохранении индивидуального здоровья; 
знание роли хоккейных организаций регионального, всероссийского и 
мирового уровней, общих сведений о развитии отечественных и зарубежных 
хоккейных клубов, игроках ведущих хоккейных клубов региона и Российской 
Федерации, принесших славу российскому хоккею; 
знания правил соревнований по виду спорта «Хоккей», состава судейской 
коллегии, обслуживающей соревнования по хоккею и основных функций 
судей, жестов судьи, применения и соблюдения правил игры в хоккей в 
процессе учебной и соревновательной деятельности, правил соревнований и 
судейской терминологии в игре; 



умение классифицировать: физические упражнения и применять правила 
подбора физических упражнений для развития различных физических 
качеств, общеподготовительные и специально-подготовительные 
упражнения, формирующие двигательные умения и навыки для реализации 
технических и тактических действий хоккеиста, определять их 
эффективность; 
умение описания и демонстрации правильной техники выполнения 
общеподготовительных и специально-подготовительных упражнений в 
хоккее; 
знание определений тактической и технической подготовки хоккеиста, 
описание тактических и технических элементов игры в хоккей, 
характеристика и владение методикой технических и тактических элементов 
хоккея, их применение в учебных, игровых заданиях; 
применение техники владения клюшкой и шайбой (ведение, обводка, финты, 
бросок, удары, остановка, отбор) в игровых ситуациях; 
выполнение комплекса технических приемов по передвижению хоккеистов на 
коньках, направленный на совершенствование скоростного маневрирования, 
перехватов шайбы различным способом в игре; 
применение групповых тактических действий (переключение, 
взаимодействие защитников с вратарем, оборонительные системы) в игровой 
и соревновательной деятельности; 
умение характеризовать амплуа полевых игроков при игре в хоккей, 
определять амплуа игроков и выбирать позицию игроков в зависимости от 
игровой ситуации; 
умение демонстрировать атакующие действия с шайбой и без шайбы, 
командные атакующие действия и способы атаки и контратаки в хоккее, 
тактические комбинации при различных игровых ситуациях; 
умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки 
в технике владения клюшкой и шайбой (ведение, обводка, финты, бросок, 
удары, остановка, отбор) и ошибки 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 
с результатами других обучающихся; 
взаимодействие в коллективе сверстников при выполнении групповых 
упражнений тактического характера, проявление толерантности во время 
учебной и соревновательной деятельности. 
Модуль «Футбол». 
Учебный модуль «Футбол» (далее - модуль по футболу, футбол) на уровне 
основного общего образования разработан с целью оказания методической 
помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 
учебному физической культуре с учётом современных тенденций в системе 
образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и 
методов обучения по различным видам спорта. 
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 сплочённости 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 объёма их 
двигательной активности; 
формирование общих представлений о футболе, его возможностях и значении 
в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 
подготовке обучающихся; 
развитие основных физических качеств и повышение функциональных 
возможностей организма обучающихся, укрепление их физического, 
нравственного, психологического и социального здоровья, обеспечение 
культуры безопасного поведения средствами футбола; 
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 одарённых 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 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 учётом возраста и физической 
подготовленности обучающихся; 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 
3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах 
- по 34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности 
школьных спортивных клубов (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - 
по 34 часа). 



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». 
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 учётом 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 объёма 
их двигательной активности; 
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 
фитнес-аэробики в частности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 
безопасного поведения на занятиях по фитнес-аэробике; 
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями 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 одарённых 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 учётом возраста и физической 
подготовленности обучающихся; 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 



том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 
3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах 
- по 34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 
посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 
клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 
(рекомендуемый объем в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа).  
При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне основного общего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 
результаты: 
воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и 
современного состояния развития фитнес-аэробики, включая региональный, 
всероссийский и международный уровни; 
умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 
оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить способы 
взаимодействия с партнерами во время занятий фитнес-аэробикой, а также в 
учебной и игровой деятельности; 
проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и 
взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 
совместной деятельности на принципах доброжелательности и 
взаимопомощи; 
формирование     готовности      обучающихся      к      саморазвитию      и 
самообразованию, мотивации и осознанному выбору индивидуальной 
траектории образования средствами фитнес-аэробики, профессиональных 
предпочтений в области физической культуры и спорта; 
формирование навыка сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной 
деятельности, судейской практике; способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности с использованием средств фитнес-
аэробики; 
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов средствами фитнес-аэробики как условие 
успешной профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 



понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 
к материальным и духовным ценностям; 
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 
в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности средствами фитнес-аэробики. 
При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне основного общего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие 
метапредметные результаты: 
умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами 
фитнес-аэробики, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 
умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 
физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и 
тактику в различных ситуациях, осуществлять, 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 своё мнение; 
умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований 
ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 
занятий по фитнес-аэробике; 
умение выделять и обосновывать эстетические признаки в физических 
упражнениях, двигательных действиях; оценивать красоту телосложения и 
осанки. При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне основного 
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 
предметные результаты: 
понимание роли и значения занятий фитнес-аэробикой в формировании 
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 
укреплении и сохранении 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 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». 
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 учётом 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 всё многообразие двигательных действий 
свойственных биомеханическими возможностям организма человека с 
использованием в учебном процессе всего арсенала физических упражнений 
различной направленности, что обеспечивает эффективное развитие 
физических качеств и двигательных навыков. 
Целью изучение модуля по спортивной борьбе является формирование у 
обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 
самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 
собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через 
занятия физической культурой и спортом с использованием средств видов 
спорта входящих в термин «Спортивная борьба» (вольная, греко-римская, 
женская вольная борьба). 
Задачами изучения модуля по спортивной борьбе являются:  
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 
двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 
безопасного поведения на занятиях по спортивной борьбе; 
формирование общих представлений о виде спорта «спортивная борьба», её 
истории развития, возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, 
физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 
формирование культуры   движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями, имеющими общеразвивающую и 
корригирующую направленность, техническими действиями и приёмами 
спортивной борьбы; 
формирование общей культуры развития личности обучающегося средствами 
спортивной борьбы, в том числе для самореализации и самоопределения; 



воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 
деятельности; 
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к физической культуре, удовлетворение индивидуальных 
потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом 
средствами спортивной борьбы; 
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 одарённых 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. 
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 её элементов, с учётом возраста и физической 
подготовленности обучающихся; 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 



3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах 
- по 34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт 
посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 
клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 
(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа). 
При изучении модуля по спортивной борьбе на уровне основного общего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 
результаты: 
проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России через достижения национальной сборной команды страны по 
спортивной борьбе и ведущих российских борцов на чемпионатах мира, 
чемпионатах Европы и других международных соревнованиях, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению 
Отечеству, его защите на примере роли традиций и развития спортивной 
борьбы в современном обществе; 
умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной 
культуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой 
части общечеловеческой культуры средствами спортивной борьбы; 
проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, 
мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования 
средствами спортивной борьбы, профессиональных предпочтений в области 
физической культуры, спорта и общественной деятельности, в том числе через 
ценности, традиции и идеалы главных организаций по спортивной борьбе 
регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и 
зарубежных борцовских клубов, а также школьных спортивных клубов; 
сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести 
диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, 
взрослыми), достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, 
игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах 
доброжелательности и взаимопомощи; 
реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков; 
проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 



физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по 
спортивной борьбе; 
готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 
чрезвычайных ситуациях; 
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 
в различных 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, контролировать и 
корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную 
деятельность по спортивной борьбе; умение самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и 
досуговой деятельности, оценивать 
правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, 
соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 
гражданских и нравственных ценностей; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
со сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, 
эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, 
тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской 
практики, учитывать позиции других участников деятельности; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 



умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 
физических упражнений в двигательные действия и наоборот, схемы для 
тактических, игровых задач; 
способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и 
запросы в информационно-познавательной деятельности, умение 
ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 
При изучении модуля по спортивной борьбе на уровне основного общего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 
результаты: 
понимание роли и значения занятий спортивной борьбой 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 приёмам; 
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 приёмов 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 приёмов борьбы; 
умение применять правила безопасности при занятиях борьбой правомерного 
поведения во время соревнований по спортивной борьбе в качестве зрителя, 
болельщика; 
умение характеризовать внешние признаки утомления, осуществлять 
самоконтроль и применять средства восстановления организма после 
физической нагрузки на занятиях борьбой, умение применять самоконтроль в 
учебной и соревновательной деятельности; 
умение соблюдать правила личной гигиены и ухода за борцовским 
спортивным инвентарем и оборудованием; 
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 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». 
Модуль «Флорбол» (далее - модуль по флорболу, флорбол) на уровне 
основного общего образования разработан с целью оказания методической 
помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 
физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования 
и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 
обучения по различным видам спорта. 
Флорбол является эффективным средством физического воспитания и 
содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 



развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному 
и профессиональному самоопределению. 
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 объёма 
их двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 
безопасного поведения на занятиях по флорболу; 
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 одарённых 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. 
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 учётом возраста и физической подготовленности 
обучающихся; 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 
3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах 
- по 34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 
посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 
клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 
(рекомендуемый объем в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа). 



При изучении модуля по флорболу на уровне основного общего образования 
у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 
проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России через достижения национальной сборной команды страны по 
флорболу и ведущих российских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах 
Европы и других международных соревнованиях, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на 
примере роли традиций и развития флорбола в современном обществе; 
умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной 
культуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой 
части общечеловеческой культуры средствами флорбола; 
проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, 
мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования 
средствами флорбола, профессиональных предпочтений в области 
физической культуры, спорта и общественной деятельности, в том числе через 
ценности, традиции и идеалы главных флорбольных организаций 
регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и 
зарубежных флорбольных клубов, а также школьных спортивных клубов; 
сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести 
диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, 
взрослыми), достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, 
игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах 
доброжелательности и взаимопомощи; 
реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков; 
проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 
физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по 
флорболу; 
готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 
чрезвычайных ситуациях; 
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 
в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности средствами флорбола. 



При изучении модуля по флорболу на уровне основного общего образования 
у обучающихся будут сформированы следующие метапредметных 
результаты: 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результатов в учебной, тренировочной, игровой и соревновательной 
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 
умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 
физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и 
тактику в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и 
корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную 
деятельность по флорболу; 
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой 
деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные 
возможности их решения; 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, 
соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 
гражданских и нравственных ценностей; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
со сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, 
эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, 
тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской 
практики, учитывать позиции других участников деятельности; 
владение   основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; умение создавать, применять и преобразовывать графические 
пиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот, 
схемы для тактических, игровых задач; 
способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и 
запросы в информационно-познавательной деятельности, умение 
ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 
При изучении модуля по флорболу на уровне основного общего образования 
у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 



понимание роли и значения занятий флорболом в формировании личностных 
качеств, 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; 
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». 
Модуль «Легкая атлетика» (далее - модуль по легкой атлетике, легкая 
атлетика) на уровне основного общего образования разработан с целью 
оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 
рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций 
в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, 
средств и методов обучения по различным видам спорта. 
Легкая атлетика дает возможность развивать все физические (двигательные) 
качества: быстроту, выносливость, силу, гибкость, координацию, с учетом 
сенситивных периодов развития детей. Занятия лёгкой атлетикой являются 
общедоступными благодаря разнообразию видов, огромному количеству 
легко дозируемых упражнений, которыми можно заниматься практически 
повсеместно и в любое время года. 
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 объёма 
их двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 
безопасного поведения средствами легкой атлетики; 
формирование технических навыков бега, прыжков, метаний и умения 
применять их 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 учётом 
возраста и физической подготовленности  обучающихся (с соответствующей 
дозировкой и интенсивностью); 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 
3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах 
- по 34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности школьных 
спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам 
спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа). 
При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного общего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 
результаты: 



проявление патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и 
современного состояния развития легкой атлетики, проявление чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 
достижения отечественных легкоатлетов на мировых чемпионатах и 
первенствах, Чемпионатах Европы и Олимпийских играх; 
проявление готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 
мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования 
средствами легкой атлетики, профессиональных предпочтений в области 
физической культуры и спорта, в том числе через традиции и идеалы главных 
организаций по легкой атлетике регионального, всероссийского и мирового 
уровней, а также школьных спортивных клубов; 
сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести 
диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать 
взаимопонимание, находить 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 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 своё мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета. 
При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного общего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 
результаты: 
знания о значении легкой атлетики, особенно бега, как средства повышения 
функциональных возможностей основных систем организма и укрепления 
здоровья человека; 
знания о роли легкой атлетики в направлениях: физическая культура, спорт, 
здоровье, безопасность, укрепление международных связей, достижениях 
выдающихся отечественных легкоатлетов, их вкладе в развитие легкой 
атлетики; 
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». 
Модуль «Бадминтон» (далее - модуль по бадминтону, бадминтон) на уровне 
основного общего образования разработан с целью оказания методической 
помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 
физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования 
и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 
обучения по различным видам спорта. 
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 
перемещениях. 
Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет использовать 
бадминтон, как реабилитационное средство, в группах общей физической 
подготовки и на занятиях в специальной медицинской группе. Занятия 
бадминтоном вызывают значительные морфофункциональные изменения в 
деятельности зрительных анализаторов, в частности, улучшается глубинное и 
периферическое зрение, повышается способность нервно-мышечного 
аппарата к быстрому напряжению и расслаблению мышц. Эффективность 
занятий бадминтоном обоснована для коррекции зрения и осанки ребёнка. 
В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительные 
эмоции: жизнерадостность, бодрость, инициативу, благодаря чему игра 
представляет собой средство не только физического развития, но и активного 
отдыха всех детей. Игра в бадминтон на открытом воздухе (в парке, на пляжах 
вблизи водоёмов или просто во дворе дома) создаёт прекрасные условия для 
насыщения организма человека кислородом во время выполнения 
двигательной активности. 



Целью изучения модуля по бадминтону является формирование устойчивых 
мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему 
здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных 
качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в 
организации здорового образа жизни, регулярных занятиях физической 
культурой и спортом средствами бадминтона. 
Задачами изучения модуля по бадминтону являются: 
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 
двигательной активности в соответствии с половозрастными нормами 
средствами бадминтона; 
формирование и развитие физического, нравственного, психологического и 
социального здоровья обучающихся, двигательных способностей и 
повышение функциональных возможностей организма, обеспечение культуры 
безопасного поведения на занятиях по бадминтону; 
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 одарённых 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 учётом 
возраста и физической подготовленности обучающихся; 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 
3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах 
- по 34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 
посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 
клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 
(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа). 
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, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
умение создавать графические пиктограммы физических упражнений, схемы 
для тактических и игровых задач и преобразовывать их в выполнение 
двигательных действий; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 



формирование компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий, соблюдение норм информационной 
избирательности, этики и этикета. 
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 приёмов. 
Модуль «Триатлон». 
Модуль «Триатлон» (далее - модуль по триатлону, триатлон) на уровне 
основного общего образования разработан с целью оказания методической 
помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 
физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования 
и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 
обучения по различным видам спорта. 
Триатлон, как комплексный вид спорта, объединяет наиболее популярные 
циклические спортивные дисциплины - плавание, велогонка, бег и 
способствует всестороннему физическому, интеллектуальному, 
нравственному развитию, патриотическому воспитанию обучающихся, их 
личностному и профессиональному самоопределению. Занятия триатлоном 
обеспечивают эффективное развитие физических качеств, имеют 
оздоровительную направленность, повышают уровень функционирования 
всех систем организма человека. 
Использование средств триатлона в образовательной деятельности 
содействуют 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 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 объёма 
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 одарённых 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 
соревнованиях. 
Модуль 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 учётом возраста и физической 
подготовленности обучающихся; 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 
3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах 
- по 34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт 
посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 
клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 
(рекомендуемый объем в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа). 
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 нём взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, 
игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах 
доброжелательности и взаимопомощи; 
реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 



деятельностью, неприятие вредных привычек, асоциального и созависимого 
поведения; 
проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам, моральной компетентности в процессе занятий, игровой и 
соревновательной деятельности по триатлону; 
готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 
чрезвычайных ситуациях; 
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 
в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности средствами триатлона. 
При изучении модуля по триатлону на уровне основного общего образования 
у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 
результаты: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами 
триатлона, ставить и формулировать для себя новые задачи в обучении, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в 
физкультурно-спортивном направлении; 
умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 
физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и 
тактику в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и 
корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную 
деятельность по триатлону; 
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; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
формирование компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий, соблюдение норм информационной 
избирательности, этики и этикета. 



При изучении модуля по триатлону на уровне основного общего образования 
у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 
знания о влиянии занятий триатлоном на укрепление здоровья, повышение 
функциональных возможностей основных систем организма и развитие 
физических качеств, на индивидуальные особенности физического развития и 
физической подготовленности организма; 
понимание роли главных спортивных организаций, занимающихся развитием 
триатлона в мире, в Европе, в России и в своем регионе; 
знания выдающихся отечественных и зарубежных триатлонистов и тренеров, 
внесших наибольший вклад в развитие и становление современного 
триатлона; 
понимание роли и значения различных проектов в развитии и популяризации 
триатлона для школьников, участие в проектах по триатлону, участие в 
физкультурно-соревновательной деятельности; 
понимание особенностей стратегии и тактики прохождения дистанций 
триатлона различной длины и сложности; 
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; 
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». 
Модуль «Лапта» (далее - модуль по лапте, лапта) на уровне основного общего 
образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 



физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре 
с учётом современных тенденций в системе образования и использования 
спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным 
видам спорта. 
Русская лапта - одна из древнейших национальных спортивных игр. 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 объёма их 
двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей их организма, обеспечение безопасности на 
занятиях по лапте; 
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 
лапты в частности; 



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 одарённых 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 учебного материала по лапте с выбором различных 
элементов лапты, с учётом возраста и физической подготовленности 
обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 
части 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 объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах 
- по 34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 
посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 
клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 
(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа). 
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 своё 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 деятельности. 
Модуль «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 учётом 
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. 
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 учётом 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 учётом возраста и 
физической подготовленности обучающихся; 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 
3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах 
- по 34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 
посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 
клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 
(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа). 
При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления с использованием игры в 
футбол; 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с правилами и условиями игры в футбол, определять 
наиболее эффективные способы достижения игрового результата; 
владение двигательными действиями и физическими упражнениями футбола 
и активное их использование в самостоятельно организованной 
физкультурно- оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 
овладение способностью использовать знаки, символы, схемы в игровой и 
соревновательной деятельности по футболу; 
аргументирование своей позиции и координирование ее с позициями 
партнеров 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). 
Модуль «Шахматы в школе». 
Модуль «Шахматы в школе» на уровне основного общего образования 
разработан с целью оказания методической помощи учителю физической 
культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая 
культура» с учётом современных тенденций в системе образования и 
использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 
обучения по различным видам спорта. 
Социально-педагогическая функция шахмат выражается в развитии у детей 
способности самостоятельно логически мыслить, формировании  навыков  и 
стематизированной аналитической работы, что окажет в дальнейшем помощь 
в реализации научной и практической деятельности. Занятие шахматами 
сопряжено с постоянной систематизацией получаемых на уроках знаний, 
выработкой у детей способности реагировать на большой поток информации 
и быстро её осмысливать. Для подростков шахматы являются 
интеллектуальной формой проведения досуга. Игра в шахматы способствует 
формированию у обучающихся навыков сотрудничества со сверстниками и 



взрослыми, решению проблем творческого и поискового характера, 
планирования, контроля и оценки своих действий в соответствии с 
поставленной задачей,  овладению логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных связей. 
Целью изучения модуля «Шахматы в школе» является создание условий для 
гармоничного когнитивного развития детей подросткового возраста 
посредством их массового вовлечения в шахматную игру. 
Задачами изучения модуля «Шахматы в школе» являются:  
приобщение обучающихся основной школы к шахматной культуре; 
формирование новых знаний, умений и навыков игры в шахматы;  
выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта, 
привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и 
способности к занятиям шахматами, в школьные спортивные клубы, секции, 
к участию в соревнованиях; 
приобретение знаний из истории развития шахмат; 
углубление знаний в области шахматной игры, получение представлений о 
различных тактических приёмах; 
освоение принципов игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле;  
изучение приёмов и методов шахматной борьбы; 
формирование представлений об интеллектуальной культуре вообще и о 
культуре шахмат в частности; 
формирование первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных и 
эмоциональных проявлений; 
воспитание стремления вести здоровый образ жизни; 
приобщение подростков к самостоятельным занятиям интеллектуальными 
играми и использованию их в свободное время; 
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 
деятельности; 
формирование у подростков устойчивой мотивации к интеллектуальным 
занятиям; 
развитие выдержки, собранности, внимательности; развитие эстетического 
восприятия действительности; формирование уважения к чужому мнению. 
Место и роль модуля «Шахматы в школе». 
Модуль «Шахматы в школе» доступен для освоения обучающимися 5, 6 и 7 
классов, независимо от уровня их физического развития и гендерных 
особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 
общеобразовательных организациях. 



Интеграция модуля «Шахматы в школе» поможет обучающимся в освоении 
программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных 
спортивных клубов и проведении спортивных мероприятий. 
Основу содержания урока составляет изучение основ теории и практики 
шахматной игры с дальнейшим закреплением полученных знаний в игровой 
деятельности, включающей в себя игру с соперником, спарринги, 
соревновательную деятельность, шахматные праздники. 
Модуль «Шахматы в   школе» может   быть реализован   в   следующих 
вариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 
освоения обучающимися учебного материала по обучению игре в шахматы с 
учётом возраста и подготовленности обучающихся; 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений 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 объём в 5, 6, 7-х классах - 
по 34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 
посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 
клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 
(рекомендуемый объём в 5, 6, 7-х классах - по 34 часа). 
При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне основного общего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие 
метапредметные результаты: 
умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель деятельности в области шахматной игры;  
владение способом структурирования шахматных знаний;  
способность выбрать наиболее эффективный способ решения учебной задачи 
в конкретных условиях; 
умение находить необходимую информацию; 
способность совместно с учителем ставить и формулировать задачу, 
самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы 
творческого или поискового характера; 



умение моделировать, владение широким спектром логических действий и 
операций, включая общие приёмы решения задач; 
способность строить логические цепи рассуждений, анализировать и 
просчитывать результат своих действий, воспроизводить по памяти 
информацию, устанавливать причинно-следственные связи, предвидеть 
реакцию соперника, сопоставлять факты, концентрировать внимание, 
находить нестандартные решения; 
умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на 
основе согласования различных позиций; 
способность формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, 
вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 
деятельности; 
умение донести свою точку зрения до других и отстаивать собственную 
позицию, а также уважать и учитывать позицию партнёра (собеседника); 
возможность организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 
учителем и сверстниками, передавать информацию и отображать предметное 
содержание и условия деятельности в речи. 
умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои 
умственные, физические, учебные и практические действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; 
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне основного общего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 
результаты: 
знание правил техники безопасности во время занятий шахматами; знание 
истории возникновения и развития шахматной игры; знание чемпионов мира 
по шахматам, их вклада в развитие шахмат; знание истории возникновения 
шахматных соревнований, правил проведения соревнований и личностных 
(интеллектуальные, физические, духовно- нравственные) качеств шахматиста 
- спортсмена; 
знание истории развития шахматной культуры и спорта в России, 
выдающихся шахматных деятелей России; знание правил разыгрывания 
дебюта; знание техники расчета вариантов; знание основ стратегического 
преимущества; 
знание специфики открытых и полуоткрытых линий, специфики «хороших» и 
«плохих» фигур; 



поиск и решение различные шахматные комбинации; приобретение навыков 
разыгрывания пешечных окончаний; умение длительно концентрировать 
внимание во время шахматной партии; знание истории возникновения 
шахматных дебютов; знание основ начала шахматной партии и его 
особенности; знание приемов развития атаки на короля в разных стадиях 
шахматной партии; 
понимание специфики «сильных» и «слабых» фигур, понимание«форпоста»; 
применение на практике приемов подключения ладьи к атаке на короля 
соперника; 
приобретение элементарных навыков разыгрывания слоновых окончаний; 
применение на практике тактических и стратегических средств шахматной 
борьбы; 
умение находить и решать различные шахматные комбинации; овладение 
стратегическими особенностями разыгрывания дебюта; обучение различным 
пешечным формациям; умение ценить классическое шахматное наследие; 
знание ключевых шахматных компетенций; 
знание элементарных навыков разыгрывания коневых окончаний; знание 
фундаментального стратегического подхода в шахматах; умение 
анализировать, разбирать шахматные партии. 



2.17. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (предметная область «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно - программа ОБЖ, 
ОБЖ) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 
результаты освоения программы по ОБЖ. 
Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения 
программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, 
федеральной рабочей программы воспитания, концепции преподавания 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
предусматривает непосредственное применение при реализации ООП ООО. 
Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике 
последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до 
чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей 
средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и 
формирования у них умений и навыков в области безопасности 
жизнедеятельности. 
Программа ОБЖ обеспечивает: 
ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 
формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры 
безопасного поведения; 
прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, 
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 ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно 
представлено десятью модулями (тематическими линиями), 
обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного 
общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего 
общего образования: 
модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 
обществе»; 



модуль № 2 «Безопасность в быту»;  
модуль № 3 «Безопасность на транспорте»;  
модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»;  
модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 
модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 
модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 
модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»;  
модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»;  
модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 
обеспечении безопасности жизни и здоровья населения». 
В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ 
на уровне основного общего образования Программа ОБЖ 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;  
объекты и учреждения культуры и другие. 
Программой ОБЖ 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 данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное 
образование подрастающего поколения россиян, направленное на 
формирование гражданской идентичности, воспитание личности безопасного 
типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для 
обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность 
совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по 
предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области 
безопасности: 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации от 02 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. 
ОБЖ   является   системообразующим   учебным   предметом, имеет свои 
дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и 
реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и 
закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 
компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным 
изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета 
ОБЖ 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. 
ОБЖ входит в предметную область «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на 
уровне основного общего образования. 
Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у 
обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, 
нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 
социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой 
подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать 



защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого 
волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие 
возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной 
адаптации обучающихся к современной техно-социальной и информационной 
среде, способствует проведению мероприятий профилактического характера в 
сфере безопасности. 
Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образования является 
формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, 
общества и государства, что предполагает: 
способность построения модели индивидуального безопасного поведения на 
основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, 
механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных и 
чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и 
приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 
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. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 
формировании культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
расширения знаний и умений, углубленного понимания значимости 
безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 
личности, общества и государства ОБЖ может изучаться в 5-7 классах из 
расчета 1 час в неделю за счет использования части учебного плана, 
формируемого участниками образовательных отношений (всего 102 часа). 
Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЖ 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 ОБЖ и количество часов для их 
освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и 
конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, 
этнических и другие), а также бытовых и других местных особенностей. 
Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 
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 
ОБЖ, должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на её основе. 
Личностные результаты изучения ОБЖ включают:  
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 России, 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; 
гражданское воспитание: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 
в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 
различных социальных институтов в жизни человека; представление об 
основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; представление о способах 
противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 
деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 
участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к 



участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 
нуждающимся в ней); 
сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 
участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 
понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 
международной безопасности, обороны страны, 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; 
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; 
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; 
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 опасной (чрезвычайной) 
ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 
физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его 
значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, 
общества и государства; 
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, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь управлять 
собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 
такого же права другого человека; 
трудовое воспитание: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
организации, населенного пункта, родного края) технологической и 
социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности 
обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 
адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 



трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 
общественных интересов и потребностей; 
укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры 
и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного 
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере 
сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 
инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей 
тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 
установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 
чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в 
помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 
мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 
среды); 
экологическое воспитание: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 
уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 
социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 
экологической направленности; 
освоение основ экологической культуры, методов проектирования 
собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 
техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
В результате изучения ОБЖ 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 (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 



с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 
выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 
взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев). 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 
рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) 
повседневной жизни; 
обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать 
гипотезы, аргументировать свою точку зрения, проводить 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. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 
задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 
ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 
графикой и их комбинациями; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 



эффективно запоминать и систематизировать информацию; овладение 
системой универсальных познавательных действий обеспечивает 
сформированность когнитивных навыков обучающихся. 
У обучающегося будут  сформированы умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 
уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, 
выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять 
предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное 
общение для их смягчения; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков и намерения других, 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. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 
выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 
ситуациях; 
аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 
самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и 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. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 
интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 
давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 
решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе 
новых обстоятельств; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 
давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 



управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, 
выявлять и анализировать их причины; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 
другого, регулировать способ выражения эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на 
ошибку свою и чужую; 
быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего 
вокруг. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 
при решении конкретной учебной задачи; 
планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и 
понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать 
процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку 
зрения, договариваться о результатах); 
определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или 
затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в 
общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферу 
ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 
группой. 
Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне основного 
общего образования. 
Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся 
основ культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в 
способности построения и следования модели индивидуального безопасного 
поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 
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, 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 ОБЖ должны обеспечивать: 
сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания 



значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций для личности, общества и государства; 
сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 
образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и 
нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 
сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 
участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 
понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 
международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным 
вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 
распространению наркотических средств; 
сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 
отношения к выполнению конституционного долга - защите Отечества; 
знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 
обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе 
террористического) характера; 
понимание причин, механизмов возникновения и последствий 
распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 
произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 
дорожное движение, общественные места и социум, природа, 
коммуникационные связи и каналы); 
овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной 
защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 
освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 
помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 
кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, 
травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 
умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 
принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с 
учётом реальных условий и возможностей; 
освоение основ экологической культуры, методов проектирования 
собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 
техногенных и социальных рисков на территории проживания; 
овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 
ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 
дорожное движение, общественные места и социум, природа, 
коммуникационные связи и каналы). 



Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается 
посредством включения в указанную программу предметных результатов 
освоения модулей ОБЖ. 



3. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
3.1. Программа формирования универсальных учебных действий. 
3.1.1. Программа формирования универсальных учебных действий (далее - 
УУД) у обучающихся должна обеспечивать: 
развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных УУД у обучающихся; 
формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения 
задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся, готовности к решению практических задач; 
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 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). 
3.1.2. 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 учётом самостоятельно 
выделенных критериев. Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии 
определения закономерностей и противоречий в рассматриваемых 
литературных фактах и наблюдениях над текстом. 
Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых 
для решения поставленной учебной задачи. 
Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 
явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 
базовых исследовательских действий. 
Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини- 
исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 
инструмент. 
Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 
исследования (исследовательского проекта) языкового материала; 
осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 
Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 
по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, 
особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 
собой. 
Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 
лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования 



в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, 
таблицы, диаграммы и других. 
Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 
других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации 
литературного объекта исследования. 
Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 
объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой. 
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 развёрнутом виде в соответствии с 
учебной задачей. 
Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 
детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) 
в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать 
необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов 
различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать 
прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем 
языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 
информации. 
Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 
дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, 
и восполнять его путем использования других источников информации. 
В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 
ключевым словам, по первому и последнему абзацу и другим), выдвигать 



предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 
процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 
Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 
опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на 
проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 
Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной 
и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 
коммуникативной установки. 
Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 
Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 
письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-
этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 
ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою 
точку зрения по поставленной проблеме. 
Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и 
полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать 
свое отношение к суждениям собеседников. 
Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 
(недостижения) результата деятельности. 
Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 
причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому 
опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 
оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 
Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 
речевого общения. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 
Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 
актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного 
русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно 
пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 
Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 
выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 



особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 
письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 
Иностранный язык. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 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. 
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. 



Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 
базовых логических действий. 
Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 
Различать свойства и признаки объектов. 
Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 
формулы, графики, геометрические фигуры и другие. 
Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 
зависимости между объектами. 
Анализировать изменения и находить закономерности. 
Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 
следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 
Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 
Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 
частного к общему. 
Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», 
«существует»; приводить пример и контрпример. 
Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 
Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 
формул. 
Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 
графические модели. 
Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 
противного. 
Устанавливать противоречия в рассуждениях. 
Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. 
Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 
задачи и заданных критериев. 
Формирование 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 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, 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 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 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. 
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 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 вид педагогической установки) 
ориентированы: 
на формирование и развитие у обучающихся навыков поиска ответов на 
проблемные вопросы, предполагающие неиспользование 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: обоснование 
актуальности исследования; 
планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение 
гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств 
(инструментария); 
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...? 
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. 
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 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 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 
практикоориентированных 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. 
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, взаимооценку 
деятельности в группе. 
В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 
качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 
убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; 
логичность и оригинальность); 
качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 
графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 
качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 
грамотность изложения); 



уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 
вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, 
участвовать в дискуссии). 
3.1.3. Организационный раздел. 
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании 
и реализации программы формирования УУД. 
С целью разработки и реализации программы формирования УУД в 
образовательной организации может быть создана рабочая группа, 
реализующая свою деятельность по следующим направлениям: 
разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 
направленной на формирование УУД на основе ФООП и ФРП, выделение 
общих для всех предметов планируемых результатов в овладении 
познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными 
действиями; определение образовательной предметности, которая может быть 
положена в основу работы по развитию УУД; 
определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 
достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, 
интегративные уроки и другое); 
определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 
обучающихся по овладению УУД; 
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; 
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. 
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	создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации;
	формирование и   сохранение   уважения   к   ценностям   и   убеждениям представителей разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями других культур и мировоззрений;
	идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, исторического и цивилизационного развития Российской Федерации.
	Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи:
	овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для формирования гражданской идентичности обучающегося;
	приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как основополагающих элементах духовной культуры современного общества;
	развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему отцовству и материнству;
	становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и сохранении собственной культурной идентичности;
	формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, музыки;
	обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов;
	воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и культурному наследию народов Российской Федерации;
	содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
	формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание роли личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, гражданской идентичности.
	Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя:
	расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся о культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и друг...
	углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов Российской Федерации, их роли в развитии современного общества;
	формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и государством;
	воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, культурным и религиозным традициям своего народа и других народов Российской Федерации, толерантному отношению к людям другой культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в ни...
	пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и идеалов;
	осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над потребительскими и эгоистическими;
	раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, объединяющих светскость и духовность;
	формированию ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию общества в целом;
	получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях взаимодействия с социальными институтами, способности их применять в анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и культуре Российской Федерации и современном обществ...
	развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в отборе, использовании и структурировании информации, а также возможностей для активной самостоятельной познавательной деятельности.
	Общее число часов, рекомендованных для изучения курса ОДНКНР, - 68 часов: в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю).
	Планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне основного общего образования.
	Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного предмета.
	Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и социализации обучающихся средствами учебного курса.
	Планируемые личностные результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы по ОДНКНР.
	Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности.
	Личностные результаты освоения курса включают:
	осознание российской гражданской идентичности;
	готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;
	ценность самостоятельности и инициативы;
	наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.
	В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части:
	1) патриотического воспитания:
	самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России через представления об исторической роли культур...
	2) гражданского воспитания:
	осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества и знание основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурны...
	сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества с помощью воспитания способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
	воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
	3) ценности познавательной деятельности:
	сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
	смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию через развитие способностей к духовному развитию, нравственному само...
	воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
	4) духовно-нравственного воспитания.
	сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, Росси...
	освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
	сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, осознание значения семьи ...
	Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР включают освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность и...
	В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия.
	У обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия:
	умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индукти...
	умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач (знаково-символические/моделирование);
	смысловое чтение;
	развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.
	У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные универсальные учебные действия:
	умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
	работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
	формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество);
	умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речь...
	формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (информационно коммуникационная компетентность).
	У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные учебные действия:
	умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности (целеполагание);
	умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач (планирование);
	умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии...
	умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения (оценка);
	владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности.
	Предметные результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне основного общего образования.
	Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области, предпосылки научного типа мышления, виды деятельности по получению нового знания, его интерпретаци...
	Система оценки результатов обучения.
	Оценка результатов обучения должна быть основана на понятных, прозрачных и структурированных принципах, обеспечивающих оценивание различных компетенций обучающихся. Принципы оценки следующие:
	Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственной оценке, не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня духовно-нравственного развития детей, не являются непосредственным основанием при оценке ...
	Система оценки образовательных достижений основана на методе наблюдения и включает: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации, проектные работы об...
	При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативной образовательной организации с учётом обозначенных в программе по ОДНКНР предметных, личностных и метапредметных результатов.
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