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Общиеположения 

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

МКОУ Татарскогоренская основная школа разработана в соответствии федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО), утверждѐннымПриказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№287,и Федеральной образовательной программой основного общего образования (далее–ФОП 

ООО). Федеральный закон от 24 сентября 2022 года № 371-ФЗ О внесении изменений в 

Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»истатью1Федеральногозакона 

«ОбобязательныхтребованияхвРоссийскойФедерации».Федеральныйзаконот04.08.2023 

№479-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в 

РоссийскойФедерации”. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 370 «Обутверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования»(Зарегистрирован12.07.2023№74223).ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФ

едерацииот 21.07.2023 № 556 “О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу 

Министерствапросвещения Российской Федерацииот 21сентября 2022 г. №858 “Об утверждении 

федеральногоперечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственнуюаккредитацию образовательных программ начальногообщего,основногообщего, 

среднего общегообразования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

установленияпредельного срока использования исключенных учебников” (Зарегистрирован 

28.07.2023 №74502) 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

УставМКОУТатарскогоренскаяосновнаяшкола 

Содержание Основной образовательной программыООО представлено учебно- 

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

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания, 

федеральный календарный план воспитательной работы), определяющей единые для Российской 

Федерации базовые объём и содержание образования уровня основного общего образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы 1. 

3. МКОУ Татарскогоренская основная школа , осуществляющая образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного общего 

образования,разрабатываетосновнуюобразовательнуюпрограммуосновногообщегообразования 

 

https://drive.google.com/file/d/1WeX-lOwUetd_WKahUebZ4syS2ALa5ldR/view?usp=share_linkhttps%3A//drive.google.com/file/d/1WeX-lOwUetd_WKahUebZ4syS2ALa5ldR/view%3Fusp%3Dshare_link
https://drive.google.com/file/d/1WeX-lOwUetd_WKahUebZ4syS2ALa5ldR/view?usp=share_linkhttps%3A//drive.google.com/file/d/1WeX-lOwUetd_WKahUebZ4syS2ALa5ldR/view%3Fusp%3Dshare_link
https://cloud.mail.ru/public/YCHP/HCeSQxaK1
https://cloud.mail.ru/public/YCHP/HCeSQxaK1
https://cloud.mail.ru/public/YCHP/HCeSQxaK1
https://cloud.mail.ru/public/YCHP/HCeSQxaK1
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307140040
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307140040
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307140040
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307140040
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307140040
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307280015
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307280015
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307280015
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307280015
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307280015
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307280015
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307280015
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307280015
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307280015
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307280015
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307280015
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307280015
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307280015
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307280015
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307280015


5  

(далее соответственно – образовательная организация, ООП ООО) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее – ФГОС ООО) и 

ФОП ООО. При этом содержание и планируемые результаты разработанной МКОУ Татарскогоренская 

основная школа ООП ООО должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых 

результатов ФОП ООО. 

При разработке ООП ООО образовательная организация предусматривает непосредственное 

применениепри реализацииобязательной части ООПООО федеральныхрабочихпрограмм по учебным 

предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

ООПОООвключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный. 

Целевойразделопределяетобщееназначение,цели,задачиипланируемыерезультаты реализации 

ООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

ЦелевойразделООПОООвключает: 

пояснительнуюзаписку; 

планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяООПООО; 

системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООПООО. 

Содержательный раздел ООП ООО включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочиепрограммыучебныхпредметов; 

программуформированияуниверсальных учебныхдействий уобучающихся; 

рабочую программу воспитания; 

программукоррекционной работы. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ФОП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам 

освоения программы основного общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийс содержаниемучебных 

предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся. 

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 
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Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся,втом числе 

укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов 

освоения программы основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной ивнеурочнойдеятельности, 

осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел ООП ООО определяет общиерамкиорганизации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы основного 

общего образования и включает: 

учебныйплан; 

календарный учебный график; 

планвнеурочнойдеятельности; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательнойнаправленности, которые организуются и проводятся Татарскогоренская основная 

школаили вкоторыхобразовательнаяорганизацияпринимает участиев учебномгодуилипериоде 

обучения. 

 

1. ЦелевойразделООПООО 

 Пояснительнаязаписка. 

ООП ООО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве 

урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

ЦелямиреализацииООПОООявляются: 

организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых результатов 

основного общего образования, отражѐнных в ФГОС ООО; 

созданиеусловийдлястановленияиформированияличностиобучающегося; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся и (или) для обучающихся 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

формированиеуобучающихсянравственныхубеждений,эстетическоговкусаиздорового 
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образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения,овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижениепланируемыхрезультатовосвоенияФОПОООвсемиобучающимися,втом 

числеобучающимисясограниченнымивозможностямиздоровья; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности,черезсистемуклубов,секций,студийидругих,организациюобщественнополезной 

деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

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

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

ООПОООучитываетследующиепринципы: 

принцип учѐта ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне основного 

общего образования; 

принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования образовательной 

организации ООП ООО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языковнародовРоссийскойФедерациииотражаетмеханизмыреализацииданногопринципав 
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учебныхпланах,планахвнеурочнойдеятельности; 

принцип учѐта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результатыобучения, на 

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

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

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

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

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объѐм учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

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

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

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., 

регистрационный № 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее –

Гигиеническиенормативы),исанитарнымиправиламиСП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологические 
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. 

(далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

 

 Общаяхарактеристикарабочихпрограмм 

ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий 

объѐм аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5848 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы основного общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

 ПланируемыерезультатыосвоенияФОПООО. 

Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным целям 

основного общего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

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

жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности,втомчислевчасти:гражданскоговоспитания,патриотическоговоспитания, 
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духовно-нравственноговоспитания,эстетическоговоспитания,физическоговоспитания, 
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формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

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

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 

Метапредметныерезультатывключают: 

освоениеобучающимися межпредметныхпонятий(используются в несколькихпредметных 

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

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организацииучебного сотрудничестваспедагогическимиработникамиисверстниками,кучастию 

впостроениииндивидуальнойобразовательнойтраектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

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

целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражаютспособность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативнымиуниверсальнымиучебнымидействиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметныерезультатывключают: 

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

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

видыдеятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретации,преобразованиюи 
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применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальныхпроектов. 

Требованиякпредметнымрезультатам: 

сформулированывдеятельностнойформесусилениемакцентанаприменение знанийи конкретные 

умения; 

определяютминимумсодержаниягарантированногогосударствомосновногообщего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатамосвоения программ основного общего образования 

по учебным предметам; 

усиливают акценты наизучение явлений ипроцессов современной России и мирав целом, 

современного состояния науки. 

 СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООПООО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основнымобъектом системыоценки, еѐ содержательнойикритериальнойбазойвыступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП ООО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

стартовую диагностику; 

текущуюитематическуюоценку; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 
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психолого-педагогическоенаблюдение; 

внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. Внешняя 

оценка включает: 

независимуюоценкукачестваподготовкиобучающихся; 

итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется какпо отношениюксодержаниюоценки, таки кпредставлениюи 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всемиобучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточнойосновойдля продолжения 

обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использование разнообразныхметодовиформоценки,взаимно дополняющихдруг друга, в 

том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 
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Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижение 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательнойорганизации 

и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых мероприятиях 

федерального, регионального, муниципального уровней и уровня образовательной организации; в 

соблюдении норм и правил, установленных в общеобразовательной организации; в ценностно- 

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в 

ответственности за результаты обучения; способности проводить осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии. 

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

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

При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых 

результатов освоения ФОП ООО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

познавательнымиуниверсальнымиучебнымидействиями(замещение,моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общиеприѐмы решения 

задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умений 

учитывать позицию собеседника,организовывать иосуществлять сотрудничество,взаимодействие с 

педагогическими работниками и сверстниками, передавать информацию и отображать предметное 

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

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые дляорганизации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию, контролировать и оценивать свои 
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действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлятьпознавательнуюинициативув учебномсотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

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

произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливаются решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий может строиться на межпредметной основе и включать 

диагностические материалы по оценке читательской, естественнонаучной, математической, 

цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

Формыоценки: 

для проверки читательской грамотности ‒ письменнаяработа на межпредметной основе; 

дляпроверкицифровойграмотности ‒практическаяработавсочетании списьменной 

(компьютеризованной)частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее – проект) 

выполняютсяобучающимся в рамкаходного из учебныхпредметов или на межпредметной основе с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоениисодержания избранных 

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

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатомпроектаявляетсяоднаизследующихработ: 

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

проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

других; 
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материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

отчѐтные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта разрабатываются образовательной организацией. 

Проектоцениваетсяпокритериямсформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему и 

выбрать способы еѐ решения, в том числе поиск и обработкуинформации, формулировкувыводов и 

(или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени;использовать ресурсные возможности 

для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учѐтом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

обучающимися знаний, уменийи навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях,а 

также на успешное обучение. 

При оценке предметных результатов оцениваются достижения обучающихся планируемых 

результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале с использованием 

способов действий, отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

соответствующих направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

ОсобенностиоценкипоотдельномуучебномупредметуфиксируютсявприложениикООП 

ООО. 

Описаниеоценкипредметныхрезультатовпоотдельномуучебномупредметувключает: 
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список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формированияи способов 

оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

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

учѐтом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

графикконтрольныхмероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на уровне основного 

общего образования и является основой для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

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

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение обучающегося в освоении 

программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапыосвоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учѐтом особенностей 

учебного предмета. 

Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебногопроцесса. 

При тематической оценке оценивается уровень достижения тематических планируемых 

результатов по учебному предмету. 

Внутренниймониторингвключаетследующиепроцедуры: 
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стартоваядиагностика; 

оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника,осуществляемого 

на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещѐнных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

 

2. Содержательныйраздел 

 Рабочиепрограммыучебныхпредметов 

«Русскийязык». 

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

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

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по русскому языку. 

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

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

результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 

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

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования разработана с 

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

учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в системе образования и 

активные методики обучения. 

Программапорусскомуязыкупозволитучителю: 

реализоватьвпроцессепреподаваниярусскогоязыкасовременныеподходыкдостижению 
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личностных,метапредметных и предметных результатов обучения,сформулированныхв ФГОС 

ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского 

языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей конкретного 

класса. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

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

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

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

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

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

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

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

его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют 

успешность социализации личности и возможности еѐ самореализации в различных жизненно 

важных для человека областях. 

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

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

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

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельнойучебнойдеятельности, 

самообразования. 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, 

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

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

Изучениерусскогоязыканаправленонадостижениеследующихцелей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

общения; проявлениесознательного отношениякязыку каккобщероссийскойценности,форме 
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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 закономерностяхфункционирования, 

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 

эффективноевзаимодействие сокружающими людьми в ситуацияхформального и неформального 

межличностного имежкультурногообщения,овладение русским языком как средством получения 

различной информации, в том числе знаний поразным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определѐнных закономерностей и правил,конкретизациивпроцессе 

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). 

Содержаниеобученияв5классе. 

Общиесведенияо языке. 

Богатствоивыразительностьрусскогоязыка.Лингвистикакакнаукаоязыке. 

Основные разделы лингвистики. 

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

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

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийнаосновежизненныхнаблюдений,чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица 

рассказчика. 

Участиев диалогеналингвистические темы(врамкахизученного) итемы наоснове жизненных 

наблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности. 

Сочиненияразличныхвидовсиспользованиемжизненногоичитательскогоопыта, сюжетной 

картины (в том числе сочинения-миниатюры). 

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

ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Текст. 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Микротематекста. Ключевые 

слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их 

особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно- 

смысловые части. 

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

антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 

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

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковыхсредств выразительности 

(в рамках изученного). 

Подробное, выборочноеи сжатоеизложениесодержанияпрочитанного или прослушанного 

текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 

Функциональные разновидности языка. 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 

Системаязыка. 

Фонетика.Графика.Орфоэпия. 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 
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Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука. 

Система гласных звуков. 

Системасогласныхзвуков. 

Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношениезвуковибукв. 

Фонетическийанализслова. 

Способыобозначения[й’],мягкостисогласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация,еѐфункции.Основныеэлементыинтонации. 

Орфография. 

Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы. Правописание 

разделительных ъ и ь. 

Лексикология. 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основные способытолкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов); 

основные способы разъяснения значения слова (по контексту,с помощью толкового 

словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические 

группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 

Разныевидылексическихсловарей(толковыйсловарь,словарисинонимов,антонимов, омонимов, 

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

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 

Морфемика. Орфография. 

Морфемикакакразделлингвистики. 

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

приставка, суффикс, окончание). 

Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулѐмзвука). Морфемный 

анализ слов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописание корнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемымигласными(в рамках 
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изученного). 

Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными(в рамках 

изученного). 

Правописаниеѐ–о послешипящихвкорнеслова. 

Правописаниенеизменяемыхприписьмеприставокиприставокна -з(-с). 

Правописание ы – и после приставок. 

Правописаниеы–ипослец. 

Орфографическийанализслова(врамкахизученного). 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Системачастейречиврусскомязыке.Самостоятельныеислужебныечастиречи. Имя 

существительное. 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в 

речи. 

Лексико-грамматические разряды имѐн существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные. 

Род,число,падежименисуществительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Типысклоненияимѐнсуществительных.Разносклоняемыеименасуществительные. 

Несклоняемыеименасуществительные. 

Морфологический анализ имѐн существительных. Нормы произношения, нормы 

постановки ударения, нормы словоизменения имѐн существительных (в рамках изученного). 

Правописаниесобственныхимѐнсуществительных.Правописаниеьнаконцеимѐн существительных 

после шипящих. 

Правописаниебезударныхокончанийимѐн существительных. Правописаниео–е(ѐ)после шипящих 

и ц в суффиксах и окончаниях имѐн существительных. 

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

существительных. 

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

-раст-–-ращ-–-рос-;-гар-–-гор-,-зар-–-зор-; 
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-клан-–-клон-,-скак-–-скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Орфографическийанализимѐнсуществительных(врамкахизученного). 

Имя прилагательное. 

Имяприлагательноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологические 

признакиисинтаксические функции имениприлагательного. Рольимениприлагательного вречи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции. 

Склонение имѐн прилагательных. 

Морфологическийанализимѐнприлагательных(врамкахизученного). 

Нормы словоизменения, произношения имѐн прилагательных, постановки ударения (в 

рамках изученного). 

Правописаниебезударныхокончаний имѐнприлагательных.Правописаниео –епосле 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имѐн прилагательных. 

Правописаниекраткихформимѐнприлагательныхсосновойнашипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Орфографическийанализимѐнприлагательных(врамкахизученного). Глагол. 

Глаголкакчасть речи.Общееграмматическоезначение, морфологическиепризнакии 

синтаксические функции глагола. 

Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитивиегограмматическиесвойства.Основа инфинитива,основа настоящего (будущего 

простого) времени глагола. 

Спряжениеглагола. 

Морфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамках изученного). 

Правописание корней счередованием е // и: -бер- – -бир-, -блест- – -блист-, -дер- – -дир-, - 

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

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих. 

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

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописаниегласнойпередсуффиксом -л-вформахпрошедшеговремениглагола. Слитное и 

раздельное написание не с глаголами. 
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Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетание ипредложениекакединицысинтаксиса. 

Словосочетание иего признаки.Основные видысловосочетанийпоморфологическим свойствам

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

словосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

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

окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, 

побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

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

выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием 

имени существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в 

форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое испособы его 

выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тиремеждуподлежащими сказуемым. 

Предложенияраспространѐнныеинераспространѐнные. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

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

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

по значению(времени,места,образадействия,цели,причины,мерыи степени,условия, уступки). 

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

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными 

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

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

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средстваего выражения. 

Синтаксическийанализпростогоипростогоосложнѐнного предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнѐнных однородными членами, 

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

и), да (в значении но). 

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

Предложения сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные (общее представление, практическое 

усвоение). 
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Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 

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

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью. 

Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалогаприписьме. Пунктуация 

как раздел лингвистики. 

Пунктуационныйанализпредложения(врамкахизученного). 

Содержаниеобучения в6классе. 

Общиесведенияо языке. 

Русскийязык– государственныйязык РоссийскойФедерациииязык межнационального общения. 

Понятиеолитературномязыке. 

Язык и речь. 

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

лингвистическую тему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. Текст. 

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

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковыхсредств выразительности 

(в рамках изученного). 

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

вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описаниевнешностичеловека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описаниеместности. 

Описание действий. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

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

Научноесообщение. 

Системаязыка. 

Лексикология.Культураречи. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и 
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заимствованныеслова. 

Лексика русского языка сточки зренияпринадлежности к активномуи пассивномузапасу: 

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексикарусского языкасточкизрениясферыупотребления:общеупотребительнаялексика 

илексикаограниченногоупотребления(диалектизмы,термины,профессионализмы,жаргонизмы). 

Стилистическиепластылексики:стилистическинейтральная,высокаяи сниженная лексика. 

Лексическийанализслов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление лексических средств в 

соответствии с ситуацией общения. 

Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместногоивыразительного словоупотребления. 

Эпитеты,метафоры,олицетворения. Лексические 

словари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография. 

Формообразующиеисловообразующиеморфемы.Производящаяоснова. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречивдругую). 

Понятиеобэтимологии(общеепредставление). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и 

сложносокращѐнных слов. 

Правописаниякорня-кас- –-кос- счередованием а//о,гласныхв приставкахпре- ипри-. 

Орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфология.Культураречи.Орфография. 

Имя существительное. 

Особенностисловообразования. 

Нормы произношения имѐн существительных, нормы постановки ударения (в рамках 

изученного). 

Нормы словоизменения имѐн существительных. 

Морфологическийанализимѐнсуществительных. 

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

Орфографическийанализимѐнсуществительных(врамкахизученного). 

Имя прилагательное. 

Качественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные. 

Степени сравнения качественных имѐн прилагательных. 



28  

Словообразование имѐн прилагательных. 

Морфологический анализ имѐн прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописаниесуффиксов-к-и-ск-имѐнприлагательных. 

Правописание сложных имѐн прилагательных. 

Нормыпроизношенияимѐнприлагательных,нормыударения(врамках изученного). 

Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках изученного). 

Имя числительное. 

Общее грамматическое значениеимени числительного. Синтаксические функции имѐн 

числительных. 

Разряды имѐн числительных по значению: количественные (целые, дробные, 

собирательные), порядковые числительные. 

Разрядыимѐнчислительныхпостроению:простые,сложные,составныечислительные. 

Словообразование имѐн числительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхимѐнчислительных. 

Правильное образование форм имѐн числительных. 

Правильноеупотреблениесобирательныхимѐнчислительных. 

Морфологический анализ имѐн числительных. 

Правила правописанияимѐн числительных:написание ьвименахчислительных;написание 

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

правописания окончаний числительных. 

Орфографическийанализимѐнчислительных(врамкахизученного). 

Местоимение. 

Общееграмматическоезначениеместоимения.Синтаксическиефункцииместоимений. 

Рольместоименийв речи. 

Разрядыместоимений:личные,возвратное,вопросительные,относительные,указательные, 

притяжательные, неопределѐнные, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Морфологическийанализместоимений. 

Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в 

том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующеготекста (устранение 

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

предложений в тексте. 

Правилаправописанияместоимений:правописаниеместоименийснеини;слитное, 
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раздельноеидефисноенаписаниеместоимений. 

Орфографическийанализместоимений(врамкахизученного). Глагол. 

Переходныеинепереходныеглаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. Нормы ударения в 

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

соотнесѐнность глагольных форм в тексте. 

Морфологическийанализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении 

глагола. 

Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Планируемые результатыосвоения программыпорусскому языку на 

уровне основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

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

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

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

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

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

ситуациями, отражѐнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремлениек 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной 

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

ней; волонтѐрство); 

2) патриотическоговоспитания: 
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осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, проявление интереса 

к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, 

народов России, ценностное отношение к русскомуязыку, к достижениям своей Родины – России, 

к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числеотражѐнным в 

художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающихв 

родной стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценности инормывситуацияхнравственноговыбора,готовность 

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

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуальногоиобщественногопространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, ролиэтническихкультурных традиций 

и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского 

опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установки на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

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

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в информационно- коммуникационной 

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

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьсвоѐэмоциональноесостояниеиэмоциональноесостояниедругих, 
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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 ошибкуи такого же права другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

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

общеобравательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планироватьи самостоятельновыполнять 

такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом 

личных и общественных интересов и потребностей; 

умениерассказатьо своихпланахнабудущее; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наукдлярешения 

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 исоциальнойсред, готовность 

к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

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

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

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

общественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсреды; 
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потребностьвовзаимодействиивусловиях неопределѐнности,открытостьопытуизнаниям 
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других, потребность в действии в условиях неопределѐнности, в повышении уровня своей 

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

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, 

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

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

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать 

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

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои 

действиясучѐтомвлияния на окружающуюсреду,достижения целей и преодоления 

вызовов,возможных 

глобальныхпоследствий; 

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 решенияи действия;формулировать иоценивать 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: 

выявлятьихарактеризоватьсущественные признаки языковыхединиц,языковыхявленийи 

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 единицамиязыка, сравниваяварианты решенияивыбираяоптимальныйвариант с 
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учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 
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Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия как 
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частьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальнымижелательным состоянием 

ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезуоб истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхзадач; 

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 проведѐнного 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

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

достоверности и применимости содержащейся в нѐм информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 

из одного или нескольких источников с учѐтом поставленных целей; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

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

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 
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Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных 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; 

знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,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 темыивысказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и особенностей 

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

иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

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

решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

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; 

даватьоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
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объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатадеятельности;понимать 
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причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретѐнному речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учѐтом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата цели и условиям общения; 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых формвзаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия поеѐ достижению: 

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

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членамикоманды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обменмнениями, 

«мозговойштурм»идругие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своемунаправлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчѐта перед группой. 

Кконцу обученияв5классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты 

поотдельнымтемампрограммыпорусскомуязыку. 

Общиесведенияо языке. 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 
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Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, 

слово, словосочетание, предложение). 

Языкиречь. 

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

учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных 

учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 5 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге и (или) 

полилоге на основе жизненных наблюдений объѐмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъѐмомнеменее100слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объѐмом не менее 150 слов: устно и 

письменно формулировать темуи главную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, подробно и сжато передавать в письменнойформесодержание исходного 

текста (для подробного изложенияобъѐм исходного текста должен составлять не менее 100 слов; 

для сжатого изложения – не менее 110 слов). 

Осуществлять выборязыковыхсредств для создания высказываниявсоответствиисцелью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

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

время списывания текста объѐмом 90–100 слов, словарного диктанта объѐмом 15–20слов; диктанта 

на основе связного текста объѐмом 90–100 слов, составленного сучѐтомранее изученных правил 

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

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), пользоваться разными видами 

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

Текст. 

Распознавать основные признаки текста, делить текст на композиционно-смысловые части 

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова), применять эти знания при 



41  

созданиисобственноготекста(устногоиписьменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам(наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности), с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типуречи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых 

типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках 

изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 

Создавать тексты-повествования с использованием жизненного и читательского опыта; 

тексты с использованием сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 3 и 

более предложений, сочинения объѐмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку восстановленного 

текста с использованием образца. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно- 

учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной иписьменнойформе, передавать 

содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика,извлекатьинформацию из 

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

использовать еѐ в учебной деятельности. 

Представлять сообщениена заданную темув виде презентации.Редактировать собственные 

(созданные другими обучающимися) тексты сцелью совершенствования их содержания (проверка 

фактического материала, начальный логический анализ текста – целостность, связность, 

информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, 

языка художественной литературы. 

Системаязыка. 

Фонетика.Графика.Орфоэпия. 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать 

системузвуков. 

Проводитьфонетическийанализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов. 
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Орфография. 

Оперироватьпонятием«орфограмма»иразличатьбуквенныеинебуквенныеорфограммы при 

проведении орфографического анализа слова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применять знанияпо орфографии в практикеправописания (в том числеприменять знание о 

правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология. 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов, определение значения слова по контексту, с помощью толкового 

словаря). 

Распознаватьоднозначныеи многозначныеслова,различатьпрямоеипереносное значения 

слова. 

Распознаватьсинонимы,антонимы,омонимы;различатьмногозначныесловаиомонимы, 

правильноупотреблятьслова-паронимы. 

Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Пользоваться лексическими словарями (толковымсловарѐм, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика.Орфография. 

Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 

Распознаватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс,окончание),выделятьоснову 

слова. 

звука). 

Находить чередованиезвуков вморфемах(в том числе чередованиегласных снулѐм 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применятьзнанияпоморфемикепривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовив 

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

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

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

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

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

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

грамматическомзначениислова,осистемечастейречиврусскомязыкедлярешенияпрактико- 
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ориентированныхучебныхзадач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

Проводить морфологический анализ имѐн существительных, частичный морфологический 

анализ имѐн прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов (в рамках изученного). 

Применять знанияпоморфологии привыполнении языкового анализаразличныхвидовив речевой 

практике. 

Имя существительное. 

Определять общееграмматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного, объяснять его роль в речи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимѐнсуществительных. 

Различать типы склонения имѐн существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные. 

Проводитьморфологическийанализимѐнсуществительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имѐн существительных, постановки в 

них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имѐн существительных. 

Соблюдать правила правописания имѐн существительных: безударных окончаний, о – е (ѐ) 

послешипящихи цв суффиксахи окончаниях, суффиксов -чик- –-щик-,-ек- –-ик-(-чик-), корней с 

чередованием а (о): -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – рос-, -гар- – -гор-, -зар- –-зор-, -клан- – -клон-, 

-скак- – -скоч-, употребления (неупотребления) ь на конце имѐнсуществительныхпосле шипящих; 

слитное и раздельное написание не с именами существительными; правописание собственных 

имѐн существительных. 

Имя прилагательное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

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

имѐн прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имѐн прилагательных (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имѐн прилагательных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного). 

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

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

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

Глагол. 
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Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

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

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называтьграмматическиесвойстваинфинитива(неопределѐннойформы)глагола, 

выделятьегооснову,выделятьосновунастоящего(будущегопростого)времениглагола. 

Определятьспряжениеглагола,спрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

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

рамках изученного). 

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

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

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

окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшеговремениглагола, слитного 

и раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений, проводить пунктуационный 

анализ простых осложнѐнных и сложных предложений (в рамках изученного), применять знания 

по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные), простые неосложнѐнные предложения; простые предложения, 

осложнѐнные однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обращением, распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные 

и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 

второстепенных членов (распространѐнные и нераспространѐнные), определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, способы выражения 

подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием 

имени существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в 

форме творительного падежа с предлогом, сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительнымв форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, 

именем существительным, именем прилагательным), типичные средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

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

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

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

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

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

Проводитьпунктуационныйанализпредложения(врамкахизученного). 

Кконцуобученияв6классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты 

поотдельнымтемампрограммыпорусскомуязыку: 

Общие сведения о языке. 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры использования русского 

языка какгосударственного языка РоссийскойФедерации икак языкамежнационального общения (в 

рамках изученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 6 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение), выступать с 

сообщением на лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объѐмом не менее 4 

реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъѐмомнеменее110слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

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

письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (для подробного изложения объѐм исходного текста должен составлять не менее 160 

слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией;пользоватьсясловарямииностранныхслов,устаревшихслов,оцениватьсвоюичужуюречьс 
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точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые 

словари. 

Соблюдать вустной речииприписьменормысовременного русского литературного языка, в 

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

слов, диктанта на основе связного текста объѐмом 100-110 слов, составленного с учѐтом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать в 

устной речи и при письме правила речевого этикета. 

Текст. 

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

его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи;характеризовать 

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

местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательныеи указательные 

местоимения, видо-временную соотнесѐнность глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа 

различных видов и в речевой практике, использовать знание основных признаков текстав практике 

создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с использованием 

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

объѐмом 5 и более предложений; сочинения объѐмом не менее 100 слов с учѐтом функциональной 

разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме, выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте, 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание 

прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактироватьсобственныетекстысиспользованиемзнанийнормсовременногорусского 
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литературногоязыка. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи, 

перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения, анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; 

словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Система языка. 

Лексикология.Культураречи. 

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

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

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

употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

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

слова. Проводить лексический анализ слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основное коммуникативное 

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

выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, определять их значения; характеризовать ситуацию 

употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевойситуацией, пользоваться 

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

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография. 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно- 

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

морфемный и словообразовательный анализ слов, применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имѐн прилагательных. Распознавать изученные 

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

практике правописания. 
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Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращѐнных слов, правила 

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

Морфология.Культураречи.Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имѐн существительных. 

Соблюдатьправиласлитногоидефисного написания пол-иполу- со словами. 

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

словоизменения имѐн существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имѐн прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имѐн прилагательных, нормы произношения имѐн 

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

именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имѐн прилагательных, сложных имѐн 

прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 

числительного; различать разряды имѐн числительных по значению, по строению. 

Склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и 

синтаксических функций числительных; характеризовать роль имѐн числительных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать правила 

правописания имѐн числительных, в том числе написание ь в именах числительных, написание 

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

правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды 

местоимений, склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого 

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

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

ни, слитного, раздельного и дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые глаголы; определять 

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

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

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имѐн прилагательных, имѐн числительных, 

местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 
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Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в 

практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализ слов, применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

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

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

«Литература». 

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

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

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературе. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю 

литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

Программаполитературепозволитучителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

ООО; 

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

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам 

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

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с 

учѐтом особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего образования, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и 

нравственныхориентиров молодого поколения, так как занимаетведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основихмиропонимания 

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 

приобщаютихкнравственно-эстетическимценностям,какнациональным,таки 
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общечеловеческим. 

Основусодержания литературногообразования составляют чтениеи изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению 

таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, 

семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

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

литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования 

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

начального общего образования,межпредметныхсвязейс русскимязыком,учебнымпредметом 

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

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

окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

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

фольклора до новейшейрусской литературы) и представлены разделы, касающиеся отечественной 

и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

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

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

воплощѐнных в отечественной и зарубежной литературе. 

Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, которые 

постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

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

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

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

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

классической литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 
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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 литературыдля дальнейшего 

развитияобучающихся, 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 художественныхпроизведений, как 

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

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

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

Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего эстетическим вкусом, с 

формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

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

искусстве слова, в том числеосновных теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых 

для понимания,анализаиинтерпретации художественныхпроизведений, 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 

ихнеоднозначного толкования врамках достоверныхинтерпретаций, 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 насовершенствованиеречи обучающихся 

на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды 

устных и письменныхвысказываний, редактировать их, а также выразительно читать 

произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа,участвоватьв учебном 

диалоге, воспринимая чужую точкузрения и аргументированно отстаивая свою. 

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

изучение литературы отводится 3 часа в неделю 
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Содержаниеобученияв5классе. 

Мифология. 

МифынародовРоссииимира. 

Фольклор. 

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

менее трѐх). 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

И.А.Крылов.Басни(триповыбору).Например,«Волкнапсарне»,«ЛистыиКорни», 

«СвиньяподДубом»,«Квартет»,«ОсѐлиСоловей», «ВоронаиЛисица»идругие. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трѐх).«Зимнее утро»,«Зимний вечер»,«Няне» и 

другие. «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

НВ.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»из сборника. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

ЛитературавторойполовиныXIXвека. И.С. 

Тургенев. Рассказ «Муму». 

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

«Мороз,Красныйнос»(фрагмент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник». 

Литература XIX-ХХ веков. 

Стихотворения отечественных поэтов XIX-ХХвеково родной природе и о связи человека с 

Родиной (не менее пяти стихотворений трѐхпоэтов). СтихотворенияА.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, 

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

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

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

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

«Золотыеслова»,«Встреча»и другие. 

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

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

А.П.Платонов.Рассказы(одинпо выбору).Например,«Корова»,«Никита»идругие. В.П. 

Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

ЛитератураXX-XXIвеков. 

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

Например, Л.А. Кассиль «Дорогие мои мальчишки», Ю.Я. Яковлев «Девочки с Васильевского 

острова», В.П. Катаев «Сын полка», К.М. Симонов «Сын артиллериста» и другие. 
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Произведения отечественных писателей XIX-XXI веков на тему детства (не менее двух). 

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

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

Аромштам, Н.Ю. Абгарян и другие. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 

Например,К.Булычѐв. «Девочка,скоторойничего неслучится», «Миллионприключений»(главы по 

выбору) и другие. 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации. 

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

мать мне пела». 

Зарубежнаялитература. 

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

другие. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл «Алиса 

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

другие. 

Зарубежнаяпрозаодетяхиподростках(двапроизведенияповыбору).Например,М.Твен 

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

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

Зарубежнаяприключенческаяпроза(двапроизведенияповыбору).Например,Р.Стивенсон 

«Островсокровищ»,«Чѐрнаястрела»идругие. 

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

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

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

Содержаниеобученияв6классе. 

Античнаялитература. 

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

Русскиебылины(неменеедвух).Например,«ИльяМуромециСоловей-разбойник», 

«Садко»идругие. 

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

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

воин» и другие. 

Древнерусскаялитература. 

«Повестьвременныхлет»(неменееодногофрагмента).Например,«Сказаниео 
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белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя 

Олега». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

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

«Узник»,«Туча»идругие,роман«Дубровский». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеетрѐх). «Три пальмы», «Листок», «Утѐс»и другие. 

А.В.Кольцов.Стихотворения(неменеедвух).Например, «Косарь»,«Соловей»идругие. Литература 

второй половины XIX века. 

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

поднялся…» и другие. 

А.А.Фет. Стихотворения(неменеедвух). «Учись уних – удуба, уберѐзы…», «Япришѐл к тебе 

с приветом…» и другие. 

И.С.Тургенев.Рассказ«Бежинлуг». Н.С. 

Лесков. Сказ «Левша». 

Л.Н.Толстой.Повесть«Детство»(главы). 

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

«Смертьчиновника»идругие. 

А.И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор». 

Литература XX века. 

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

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

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырѐх стихотворений двух 

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

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

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

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

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

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

В.Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского». 

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

Например, Р.П. Погодин «Кирпичныеострова», Р.И.Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о 

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

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее 

двух).Например,А.В.ЖвалевскийиЕ.Б.Пастернак «Время всегдахорошее»;В.В. Ледерман 

«Календарь 
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ма(й)я»идругие. 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации. 

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

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

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

Зарубежнаялитература. 

Д.Дефо«Робинзон Крузо»(главыповыбору). 

Д.Свифт«ПутешествияГулливера»(главыповыбору). 

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

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

(главы по выбору) и другие. 

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

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

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

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

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

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

ситуациями, отражѐнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

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

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с использованием примеров из 

литературы; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с 

использованием примеров из литературы; активное участие в самоуправлении в образовательной 

организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 
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осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

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

культуры Российской Федерации, своего края,народов России в контекстеизучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

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

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

художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

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

поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своѐ 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

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

народов, пониманиеэмоционального воздействия искусства, в том числеизучаемыхлитературных 

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;умениеосознавать 

эмоциональноесостояниесебяидругих,опираясьнапримерыизлитературныхпроизведений, 
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управлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием,сформированностьнавыкарефлексии, 
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признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев; 

6) трудовоговоспитания: 

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

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнятьтакого 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 числепри 

изучении произведений русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентацияна применениезнанийиз социальных и естественныхнаук для решения задач в 

областиокружающей среды, планирования поступков иоценки их возможныхпоследствий 

дляокружающейсреды; 

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) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных 

произведений; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики литературного 

образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей, 



59  

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

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

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 

произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытостьопытуи знаниям 

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

практическую деятельность, в том числе умение учиться удругихлюдей, осознавать в совместной 

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

образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числеформулироватьидеи, понятия, 

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

собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие, умение оперировать 

основнымипонятиями, терминамиипредставлениямивобласти концепцииустойчивого развития; 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действияс 

учѐтом влияния на окружающуюсреду,достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальныхпоследствий; 

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 позитивноев произошедшей ситуации;быть готовым действовать вотсутствии гарантий 

успеха. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

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

литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

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

определять критерии проводимого анализа; 

с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий с учѐтом учебной задачи; 
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выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленной 
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учебной задачи; 

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

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений 

по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

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

самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием 

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 проведѐнного 

наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

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

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты изапросы при поиске иотборе литературной и 

другой информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачиизаданных 

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 

информацииииллюстрироватьрешаемыеучебныезадачинесложнымисхемами,диаграммами, 
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инойграфикойиихкомбинациями; 
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оценивать надѐжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

целями общения; выражать себя (свою точкузрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальныхзнаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседникуи 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 учѐтом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

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

изображѐнные в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

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

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии влитературном образовании; 

даватьоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеѐизменения;учитыватьконтексти 
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предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешении учебнойзадачи,адаптировать 
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решениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту,находитьпозитивноевпроизошедшейситуации;вноситькоррективыв 

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, размышляянад взаимоотношениями 

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

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

невозможность контролировать всѐ вокруг. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

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

работы; 

обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей 

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

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

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению, 

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

общий результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействияналитературных 

занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждогочлена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта 

перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

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

формированиигражданственностиипатриотизма,укрепленииединствамногонационального 
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народаРоссийскойФедерации; 
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2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира,отражѐнную 

в литературных произведениях, с учѐтом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов: 

овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, 

определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и воплощѐнные в нѐм реалии; 

характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

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

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений (художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; фактивымысел; 

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, определѐнному литературному направлению); 

овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в 

том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

овладениеумениемсопоставлятьпроизведения,ихфрагменты(сучѐтомвнутритекстовыхи 
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межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 

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

овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

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

кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностей 

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

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросыпо прочитанному произведениюи 

формулировать вопросы к тексту; 

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

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

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

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

произведений (не менее 250 слов), аннотаций, отзывов, рецензий; применять различные виды 

цитирования; проводить ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие 

письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

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

анализа): «Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия 

Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова; 

стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Гореотума», произведения 

А.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», 

роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; произведения М.Ю. 

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

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

комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мѐртвые души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, 

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

генералов прокормил»; по одномупроизведению (по выбору) писателей: Ф.М. Достоевский, 

И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина,А.А. 

Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. 

Мандельштама,Б.Л.Пастернака,рассказыА.Н.Толстого«Русскийхарактер»,М.А.Шолохова 

«Судьба человека», «Донские рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Василий Тѐркин» (избранные 

главы);рассказыВ.М.Шукшина:«Чудик»,«СтенькаРазин»;рассказА.И.Солженицына 

«Матрѐниндвор»,рассказВ.Г.Распутина«Урокифранцузского»;поодномупроизведению(по 
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выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX–XXI в.: 

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

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

менее трѐх поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. 

Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, 

Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

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

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональныхи эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; 

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

чтения, в том числе за счѐт произведений современной литературы; 

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

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

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

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 

фондах, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в 

федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять информационно- 

коммуникационные технологии (далее – ИКТ), соблюдатьправилаинформационнойбезопасности. 

Предметныерезультатыизучениялитературы.Кконцуобученияв5классе 

обучающийсянаучится: 

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и еѐ роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается 

от текста научного, делового, публицистического; 

3) владетьэлементарными умениямивоспринимать,анализировать,интерпретироватьи 

оценивать прочитанные произведения: 

определять темуи главную мысль произведения, иметьначальные представленияо родах и 

жанрахлитературы;характеризоватьгероев-персонажей,даватьих сравнительные 

характеристики;выявлятьэлементарныеособенностиязыкахудожественногопроизведения, поэтической 

и прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использоватьв 

процессе анализа и интерпретации произведений таких теоретико-литературных понятий, как 

художественная литература и устное народноетворчество;проза и поэзия;художественный образ; 

литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, 

басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая 

характеристикаперсонажей;портрет,пейзаж,художественнаядеталь;эпитет,сравнение, 
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метафора,олицетворение;аллегория;ритм, рифма; 
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сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

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

возраста, литературного развития обучающихся); 

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

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

и индивидуальных особенностей обучающихся); 

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

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

формулировать вопросы к тексту; 

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

оценки прочитанного (с учѐтом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объѐмом не менее 70 слов 

(с учѐтом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

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

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное чтение, расширять свойкруг чтения, втом 

числе засчѐт произведений современной литературы для детей и подростков; 

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

учиться публично представлять их результаты (с учѐтом литературного развития обучающихся); 

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

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 

другимисправочнымиматериалами, в томчисле из числа верифицированныхэлектронных 

ресурсов,включѐнныхвфедеральныйперечень. 

Предметныерезультатыизучениялитературы.Кконцуобученияв6классе 

обучающийсянаучится: 

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

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

Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетическийанализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учѐтом литературного развития обучающихся): определять тему и главную мысль 
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произведения,основныевопросы,поднятыеавтором;указыватьродовуюижанровую 
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принадлежность произведения, выявлять позицию героя и авторскую позицию, характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, выявлять основные особенности 

языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народноетворчество, проза и поэзия, художественный образ, 

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

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

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

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

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

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

строфа; 

5) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживатьсвязи 

междуними; 

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

литературныхпроизведений, темы, проблемы,жанры (сучѐтом возраста илитературного развития 

обучающихся); 

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино); 

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

произведений,невыученных ранее),передавая личноеотношение к произведению (сучѐтом 

литературногоразвития,индивидуальныхособенностейобучающихся); 

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

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

формулировать вопросы к тексту; 

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

аргументированную оценку прочитанному; 

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 100 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных 

произведений, аннотаций, отзывов; 

12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

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

художественнойлитературыдляпознаниямира,формированияэмоциональныхиэстетических 
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впечатлений,атакжедлясобственного развития; 
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14) планировать собственное чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя, в том числе за счѐт произведений современной литературы для детей и подростков; 

15) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 

руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

16) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной 

форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими 

справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включѐнных в федеральный перечень. 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Иностранный(немецкий)язык». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Иностранный(немецкий)язык»(предметнаяобласть 

«Иностранные языки») (далее соответственно – программа по иностранному (немецкому) языку, 

иностранный (немецкий) язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по иностранному (немецкому) языку на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной 

рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (немецкому) языку разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, даёт представление о целях 

образования, развитияи воспитанияобучающихся на уровнеосновного общего образованиясредствами 

учебного предмета, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания программы по 

иностранному (немецкому) языку. Программа по иностранному (немецкому) языку устанавливает 

распределение обязательного предметного содержания по годам обучения, последовательность их 

изучения с учётом особенностей структуры немецкого языка, межпредметных связей иностранного 

(немецкого) языка с содержанием учебных предметов, изучаемых на уровне основного общего 

образования с учётом возрастных особенностей обучающихся. В программе по иностранному 

(немецкому) языку для основного общего образования предусмотрено развитие речевых умений и 

языковых навыков, представленных в федеральной рабочей программе по иностранному (немецкому) 

языку начального общего образования, что обеспечивает преемственность между уровнями общего 

образования. 

Изучение иностранного (немецкого) языка направлено на формирование коммуникативной 

культуры обучающихся, способствует общему речевому развитию обучающихся, воспитанию 

гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Построениепрограммыпоиностранному(немецкому)языкуимеетнелинейныйхарактери 
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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 (немецкому) языку. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом 

уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах обучения. 

Иностранные языки являются средством общения и самореализации и социальной адаптации, развития 

умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств 

воспитания гражданина, патриота, развития национального самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся в единстве таких её составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения, 

освоениезнанийо языковыхявленияхизучаемого языка, разныхспособахвыражения мыслив 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; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного (немецкого) 

языка формируются компетенции: образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная, 

учебно-познавательная, информационная, социально-трудовая и компетенция личностного 

самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (немецкому) языку признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный, что 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания, отобранного для основного общего образования, использования 

новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и 

другие) и использования современных средств обучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (немецкого) языка, – 

510часов:в5 классе– 102часа(3часавнеделю),в6 классе– 102часа(3часанеделю),в7 классе–102часа 
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(3 часавнеделю),в8 классе –102 часа(3 часа внеделю),в9классе–102часа (3часа в неделю). 

. Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируют 

необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном (немецком) 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 обучающимся использовать иностранный (немецкий) язык для 

продолжения образования науровне среднего общего образования и для дальнейшего самообразования. 

Содержаниеобученияв5классе. 

Коммуникативные умения. 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеи продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моясемья. Моидрузья. Семейныепраздники:деньрождения,Новыйгод. 

Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа). Досугиувлечения(хобби) 

современного подростка (чтение, кино, спорт). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,здоровоепитание. Покупки: 

продукты питания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы.Перепискасиностранными 

сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город (село). Транспорт. 

Роднаястранаистрана(страны)изучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:писатели,поэты. Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных на 

уровне начального общего образования: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе 

разговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление, выражать 

благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог –побуждение к действию: обращатьсяс просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) 

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) на предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи, с использованием речевых 

ситуаций,ключевыхслови(или)иллюстраций,фотографийссоблюдениемнормречевогоэтикета, 
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принятыхвстране(странах)изучаемогоязыка. 

Объёмдиалога–до5репликсостороныкаждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи, на базе умений,сформированных на 

уровне начального общего образования: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(черты характера 

реального человека или литературного персонажа); 

повествованиеилисообщение; 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, вопросов, плана и 

(или) иллюстраций, фотографий. 

Объёммонологическоговысказывания–5–6фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне 

начального общего образования: 

принепосредственномобщении:пониманиенаслухречи учителяиодноклассниковивербальная 

(невербальная) реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации с использованием и без 

использования иллюстраций. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную темуи главные факты (события) в воспринимаемом наслухтексте, игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуацияхповседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования –до1минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитие сформированного на уровне начального общего образования умения читать про себя и 

пониматьучебныеинесложныеадаптированныеаутентичныетекстыразныхжанровистилей, 
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содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 

тему и главные факты (события) в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениенаходитьвпрочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение, 

несплошной текст (таблица). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–180–200слов. 

Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне начального 

общего образования: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём рождения); 

заполнениеанкетиформуляров,сообщениеосебеосновныхсведений(имя,фамилия,пол, 

возраст,адрес)всоответствииснормами,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе, 

оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём сообщения – до 60 слов. 

Языковые знания и умения. 

Фонетическаясторонаречи. 

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

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмикоинтонационных особенностей, в 

том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера. 

Объёмтекстадлячтениявслух–до90слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 
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Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

500 лексических единиц, изученных на уровне начального общего образования) и 675 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -er (der Lehrer), -ler (der Sportler), -in 

(die Lehrerin), -chen (das Tischchen); 

образование имен прилагательных при помощи суффиксов -ig (sonnig), -lich (freundlich); 

образованиечислительныхприпомощисуффиксов-zehn,-zig,-te,-ste(fünfzehn,fünfzig,fünfte, 

fünfzigste); 

словосложение: образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных (das Klassenzimmer). 

Синонимы.Интернациональныеслова. 

Грамматическая сторона речи. 

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

синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения: с простым (Er liest.) и 

составнымглагольнымсказуемым(Erkann lesen.), ссоставнымименнымсказуемым(DerTisch ist blau.), в 

том числе с дополнениями в дательном и винительном падежах (Er liest ein Buch. Sie hilft der Mutter.). 

Побудительныепредложения,втомчислевотрицательнойформе(SchreibdenSatz!ÖffnedieTür 

nicht!). 
 

Глаголыввидовременныхформахдействительного залогавизъявительномнаклонениивFuturI. 

Модальный глагол dürfen (в Präsens). 

Наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепеняхсравнения,образованныепо 

правилу и исключения (schön – schöner – am schönsten/der, die, das schönste, gut – besser – am besten/der, 

die, das beste). 

Указательныеместоимения(jener). 
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Вопросительныеместоимения(wer,was,wohin,wo,warum). 

Количественные и порядковые числительные (до 100). 

Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В 

семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (некоторые национальныепраздники, 

традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и 

других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(известных достопримечательностях, выдающихся людях), с доступными в языковом отношении 

образцами детской поэзии и прозы на немецком языке. 

Формированиеумений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

немецком языке; 

правильнооформлятьсвойадреснанемецкомязыке(ванкете,формуляре); 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Компенсаторныеумения. 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основногосодержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)объектов, явлений, процессов,их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Содержаниеобученияв6классе. 

Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 
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Покупки:продуктыпитания. 

Школа,школьнаяжизнь,изучаемыепредметы,любимыйпредмет,правилаповедениявшколе. 

Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и иностранным странам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 

Жизньвгородеисельскойместности. Описаниеродногогорода(села).Транспорт. 

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

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:писатели,поэты. 

Говорение. 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвести: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог –побуждение к действию: обращатьсяс просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) 

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием речевых 

ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до 5репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(черты характера 

реального человека или литературного персонажа); 

повествованиеилисообщение; 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициального 

общенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованиемключевыхслов,плана,вопросов, 
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таблици(или)иллюстраций,фотографий. 

Объёммонологическоговысказывания–7–8фраз. 

Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слухнесложных 

адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную темуи главные факты (события) в воспринимаемом наслухтексте, игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования –до1минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разныхжанров 

и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему 

(основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу 

текста), игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 

понимать интернациональные слова в контексте. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениенаходитьвпрочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Тексты для чтения: беседа, отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, 

сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

сообщение личного характера, объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной текст 

(таблица). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–250–300слов. 

Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийвсоответствиис 
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решаемойкоммуникативнойзадачей; 

заполнениеанкетиформуляров, сообщатьо себеосновныесведения(имя,фамилия,пол,возраст, 

гражданство, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в немецкоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициальногообщения, принятыми в стране(странах) изучаемого языка. Объём письма –до 70 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

иллюстраций. Объём письменного высказывания – до 70 слов. 

Языковые знания и умения. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационныхособенностей, в том числеотсутствия фразового ударения на служебныхсловах, чтение 

новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно- 

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух–до95слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 

лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов-keit,(dieMöglichkeit),-heit(die Schönheit), 

-ung (die Erzählung); 

образование имен прилагательных при помощи суффикса -isch 

(dramatisch);образованиеимёнприлагательныхинаречийпри 
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помощиотрицательногопрефиксаun-; 
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конверсия:образованиеимёнсуществительныхотглагола(dasLesen); 

словосложение: образование сложных существительных путём соединения глагола и 

существительного (der Schreibtisch). 

Грамматическаясторонаречи. 

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

синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме). 

Сложносочинённыепредложенияссоюзомdenn. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Präteritum. 

Глаголысотделяемымиинеотделяемымиприставками.Глаголысвозвратнымместоимением 

sich. 
 

Глаголыsitzen–setzen, liegen–legen,stehen–stellen,hängen. Модальный 

глагол sollen (в Präsens). 

Склонениеимёнсуществительныхвединственномимножественномчислевродительном 

падеже. 

Личныеместоименияввинительномидательномпадежах(внекоторыхречевыхобразцах). 

Вопросительное местоимение (welch-). 

Числительныедляобозначениядат ибольшихчисел (100–1000). 

Предлоги, требующие дательного падежа при ответе на вопрос Wo? и винительного при ответена 

вопрос Wohin? 

Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческогоэтикета 

в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях общения, в 

том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции в 

питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами, 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и 

других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(известнымидостопримечательностями,некоторымивыдающимися людьми), с доступнымив языковом 

отношении образцами детской поэзии и прозы на немецком языке. 

Развитиеумений: 

писатьсвоёимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственниковидрузейна 
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немецком языке; 

правильнооформлятьсвойадреснанемецкомязыке(ванкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании), наиболее 

известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого языка 

(учёных, писателях, поэтах). 

Компенсаторныеумения. 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки,втомчислеконтекстуальной. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основногосодержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)объектов, явлений, процессов,их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку на уровне 

основного общего образования. 

В результате изучения иностранного (немецкого)языка на уровнеосновного общего образования 

у обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 

обеспечивающие выполнение ФГОС ООО, и его успешное дальнейшее образование. 

Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

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

свобод и законных интересов других людей; 
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активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации,пониманиеролиразличныхсоциальных 

институтов вжизничеловека; 

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) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

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

своего края, народов России; 

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

готовностьоценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки другихлюдей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностивусловиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

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

понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности жизни; 

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

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

физическая активность); 

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

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правилбезопасности, в том численавыков безопасного поведения в Интернет-среде; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным, 
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информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейшие 

цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,умениеуправлятьсобственнымэмоциональ

ным состоянием; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправа другого 

человека; 

6) трудовоговоспитания: 

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

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде, уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

7) экологическоговоспитания: 

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

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

окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

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

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

направленности. 

8) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиям социальнойиприроднойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствующих 
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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 взаимодействиив условияхнеопределенности,открытостьопытуи 

знаниям других; 

способностьдействоватьвусловияхнеопределенности,повышатьуровень своей компетентности 

через практическую деятельность,втомчислеумение учиться удругихлюдей, осознаватьвсовместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

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

известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее – оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

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

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящиеизменения 

и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидей

ствия; 

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

произошедшей ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения иностранного (немецкого)языка на уровнеосновного общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

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; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 
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выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
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проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Уобучающегосябудут сформированыследующие базовыеисследовательскиедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводов иобобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв 

аналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхи 

контекстах. 

Уобучающегосябудутсформированыумения работатьсинформациейкакчастьпознавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

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

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления, находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии 
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условиямиобщения; 

выражатьсвоюточкузренияв устнойи письменной речи; 

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 опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

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 ее достижению: 

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

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

подчиняться; 

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

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

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

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

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед 

группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 
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ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешенияв 

группе, принятие решений группой); 

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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте, проводить выбор и 

брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план ее изменения, учитывать контекст и предвидеть 

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

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, 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,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

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; 

признаватьсвоеправонаошибкуи такоежеправодругого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметныерезультаты освоенияпрограммыпо иностранному(немецкому)языкудляосновного 

общего образования с учётом уровня владения немецким языком, достигнутого на уровне начального 

общего образования (2–4 классы). 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоиностранному(немецкому)языкукконцу 
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обученияв5классе. 

1) Коммуникативныеумения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи для 5 класса в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до пяти реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование или сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи для 5 класса (объём монологического высказывания – 5–6 фраз), излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 5–6 фраз), 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 6 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельныенезнакомыеслова,созрительнымиопорамиилибезопорысразнойглубинойпроникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования – до 1 минуты). 

Смысловоечтение: 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения – 180–200 слов), читать про себя 

несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию. 

Письменнаяречь: 

писатькороткиепоздравленияспраздниками; 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране 

(странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 60 слов). 

2) Языковыезнанияиумения. 

Фонетическая сторона речи: 

различать на слух, без ошибок, ведущихк сбою коммуникации, произноситьслова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, 

построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующей 
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интонацией,читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 

при перечислении; 

пунктуационноправильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц(включая 

500 лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования), обслуживающих 

ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er, -ler, -in, -chen, имена 

прилагательные с суффиксами -ig, -lich, числительныеобразованные припомощисуффиксов -zehn, -zig, 

-te, -ste, имена существительные, образованные путём соединения основ существительных (das 

Klassenzimmer), распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова. 

Грамматическаясторонаречи: 

пониматьособенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка, различных 

коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать иупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

нераспространённые и распространённые простые предложения (с простым и составным 

глагольным сказуемым, с составным именным сказуемым), в том числе с дополнениями в дательном и 

винительном падежах; 

побудительныепредложения(втомчислевотрицательнойформе); 

глаголыввидовременныхформахдействительногозалогав изъявительномнаклонениивFutur I; 

модальный глагол dürfen (в Präsens); 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по 

правилу и исключения; 

указательноеместоимениеjener; 

вопросительныеместоимения(wer,was,wohin,wo,warum); 

количественные и порядковые числительные (до 100). 

3) Социокультурныезнанияи умения: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 

обозначающую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания 
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речи; 

правильнооформлятьадрес,писатьфамилиииимена(свои,родственниковидрузей)на 

немецкомязыке(ванкете,формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка; 

кратко представлятьРоссиюистраны(стран)уизучаемогоязыка. 

4) Компенсаторныеумения: 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

владеть начальными умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с 

применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

сравнивать(в томчисле устанавливатьоснования для сравнения)объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку к концу 

обучения в 6 классе. 

1) Коммуникативныеумения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до пяти реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование или сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объём монологического высказывания – 7–8 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 7–8 фраз), кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём – 7–8 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты). 
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Смысловоечтение: 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения – 250–300 слов), читать про себя 

несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию. 

Письменнаяречь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 70 

слов), создавать небольшоеписьменноевысказываниесиспользованиемобразца, плана, ключевыхслов, 

картинок (объём высказывания – до 70 слов). 

2) Языковыезнанияиумения. 

Фонетическая сторона речи: 

различать на слух, без ошибок, ведущихк сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

адаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, читать новые слова согласно 

основным правилам чтения. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 

при перечислении; 

пунктуационноправильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 лексических единиц(включая 

650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные при помощи суффиксов -keit, -heit, -ung, имена 

прилагательные при помощи суффикса -isch, имена прилагательные и наречия при помощи 

отрицательного префикса un-, при помощи конверсии: имена существительные от глагола (das Lesen), 

при помощи словосложения: соединения глагола и существительного (der Schreibtisch); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и 

интернациональные слова; 
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распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязидляобеспечения 

целостности высказывания. 

Грамматическаясторонаречи: 

пониматьособенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка, различных 

коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать иупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

сложносочинённыепредложенияссоюзомdenn; 

глаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонениив Präteritum; 

глаголысотделяемымиинеотделяемымиприставками; глаголы с 

возвратным местоимением sich; 

глаголыsitzen–setzen, liegen– legen,stehen–stellen,hängen; 

модальный глагол sollen (в Präsens); 

склонениеимёнсуществительныхвединственномимножественномчислевродительном падеже; 

личныеместоименияввинительномидательномпадежах; 

вопросительное местоимение welch-; 

числительныедляобозначениядатибольшихчисел (100–1000); 

предлоги, требующиедательного падежаприответенавопросWo?и винительного приответена 

вопрос Wohin?. 

3) Социокультурныезнанияи умения: 

использовать отдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикетавстране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнуюлексикустраны 

(стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретероднойстраныистраны(стран)изучаемого 

языка; 

кратко представлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка. 

4) Компенсаторныеумения: 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического 

содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с 

применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-справочные 
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системывэлектроннойформе; 

достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщениясносителями иностранного 

языка, с людьми другой культуры; 

сравнивать(в томчисле устанавливатьоснования для сравнения)объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 
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«Математика»(базовыйуровень). 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) (предметная 

область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по математике, 

математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по математике. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по математике для обучающихся 5–9 классов разработана на основе ФГОС 

ООО. Впрограммепо математике учтены идеи иположенияконцепцииразвитияматематического 

образования в Российской Федерации. 

Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего мира – 

пространственные формы и количественные отношения (от простейших, усваиваемых в 

непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и 

прикладных идей). Математические знания обеспечивают понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретацию социальной, экономической, 

политической информации, дают возможность выполнять расчѐты и составлять алгоритмы, 

находить и применять формулы, владеть практическими приѐмами геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в 

условиях неопределѐнности и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль мышления, 

проявляющийся в определѐнных умственных навыках. Обучающиеся осваивают такие приѐмы и 

методы мышления, как индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, 

классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, 

способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения,темсамым 

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 даѐт возможностьразвиватьуобучающихся 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, обособенностях применения математики для решения 
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научныхиприкладныхзадач. 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5–9классахявляются: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура, переменная, вероятность, функция),обеспечивающих преемственностьи перспективность 

математического образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общейкультурычеловечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса кизучениюматематики; 

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»(«Алгебраическиевыражения», «Уравненияи неравенства»), «Функции», 

«Геометрия»(«Геометрическиефигурыиихсвойства»,«Измерениегеометрическихвеличин»), 

«Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с 

собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контактеивзаимодействии. 

Содержание программы по математике, распределѐнное по годам обучения, 

структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам 

обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение математическими понятиями и 

навыками осуществлялось последовательно и поступательно, с соблюдением принципа 

преемственности, а новые знания включались в общую систему математических представлений 

обучающихся, расширяя и углубляя еѐ, образуя прочные множественные связи. 

В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным предметом на 

уровнеосновного общего образования. В5–9 классахматематика традиционно изучается в рамках 

следующихучебных курсов:в 5–6 классах–курса«Математика»,в7–9 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 основногообщегообразования,–952 часа:в5классе–170часов(5часоввнеделю),в6 
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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. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикехарактеризуются: 

1) патриотическоевоспитание: 

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) гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием 

важности морально-этических принципов в деятельности учѐного; 

3) трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом 

личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическоевоспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

5) ценностинаучногопознания: 

ориентацией в деятельности на современную системунаучных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов еѐ развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярнаяфизическаяактивность),сформированностьюнавыкарефлексии,признаниемсвоего 
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праванаошибкуитакогожеправадругогочеловека; 

7) экологическоевоспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

8) адаптациякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, повышению уровня своей 

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

приобретать в совместной деятельности новыезнания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостьюв формированииновыхзнаний, в томчисле формулироватьидеи, понятия, 

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

собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер,корректировать принимаемые решенияи 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, 

отношениймеждупонятиями, формулироватьопределения понятий, устанавливать существенный 

признак классификации, основания дляобобщения 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; 

разбиратьдоказательстваматематическихутверждений(прямыеиотпротивного), 
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проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрольные примеры, обосновывать собственные 

рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомоеи данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

междусобой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных,необходимыхдля решения 

задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходурешения задачи и полученным результатам; 

в ходеобсуждения задавать вопросы по существуобсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи,высказыватьидеи,нацеленныенапоискрешения,сопоставлятьсвоисужденияс 
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суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций,вкорректной 

форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

пониматьииспользовать преимущества команднойи индивидуальнойработы 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 действияобеспечивают 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),выбиратьспособ 

решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учѐтом новой информации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

предвидеть трудности,которыемогут возникнуть при решениизадачи, вноситькоррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретѐнному 

опыту. 

Предметные результаты освоения программы по математике представлены по годам 

обученияв рамкахотдельных учебныхкурсов: в 5–6классах–курса «Математика», в 7–9классах – 

курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 
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Рабочая программа учебного курса «Математика» в 5–6 классах (далее 

соответственно – программа учебного курса «Математика», учебный курс). 

Пояснительнаязаписка. 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5–6классахявляются: 

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-ориентированныхзадач, интерпретировать полученные результаты иоценивать 

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 приѐмам 

прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в6классе 

знакомством с начальными понятиями теории делимости. 

Начало изучения обыкновенныхи десятичныхдробей отнесено к5 классу. Это первый этап в 

освоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. Приэтом 

рассмотрение обыкновенных дробей в полном объѐме предшествуетизучениюдесятичных 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 отнесѐн 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, 
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содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, 

рассмотрение приѐмов 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 отрицательнымичислами происходит 

наоснове 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 

приѐмы 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 

приѐмами 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 наглядно-образное мышление обучающихся.Большая роль 

отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся 

знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими 

конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их 

простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные 

обучающимися на уровне начального общего образования, систематизируются и расширяются. 

Согласноучебномупланув5–6классахизучаетсяинтегрированныйпредмет 

«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также 

пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияматематики,–340часов:в5классе– 
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170часов(5часоввнеделю), в6классе –170часов(5часовв неделю). 

Содержаниеобученияв5классе. 

Натуральныечислаи нуль. 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы 

счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральныхчисел,сравнениенатуральныхчиселснулѐм.Способысравнения. 

Округлениенатуральныхчисел. 

Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, 

обратное сложению. Умножение натуральных чисел, свойства нуля и единицы при умножении. 

Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка 

результата арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) 

сложения и умножения, распределительное свойство (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий. 

Делителиикратныечисла,разложениенамножители.Простыеисоставныечисла. 

Признакиделимостина2,5,10,3,9.Делениесостатком. 

Степеньснатуральнымпоказателем.Записьчиславвидесуммыразрядныхслагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, порядок выполнения 

действий. Использование при вычисленияхпереместительного и сочетательного свойств (законов) 

сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби. 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь, представление смешанной дроби в виде 

неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей 

точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к 

новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложениеивычитаниедробей.Умножениеиделениедробей,взаимно-обратныедроби. 

Нахождениечастицелогоицелогопоегочасти. 

Десятичнаязаписьдробей.Представлениедесятичнойдробиввидеобыкновенной. 

Изображениедесятичныхдробейточкаминачисловойпрямой.Сравнениедесятичныхдробей. 

Арифметическиедействиясдесятичнымидробями.Округлениедесятичныхдробей. 

Решение текстовых задач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. 
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Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объѐма, цены, расстояния, 

времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решениеосновныхзадачнадроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 

Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развѐрнутый углы. 

Длинаотрезка,метрическиеединицыдлины.Длиналоманой,периметрмногоугольника. 

Измерениеипостроениеугловспомощьютранспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник,прямоугольник, квадрат, 

треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей 

прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов 

прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том 

числе фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. Развѐртки куба и 

параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и других 

материалов). 

Объѐмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Единицыизмеренияобъѐма. 

Содержаниеобученияв6классе. 

Натуральныечисла. 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, 

порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного и 

сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Округление натуральных чисел. 

Делителиикратныечисла,наибольшийобщийделительинаименьшееобщеекратное. 

Делимостьсуммыипроизведения.Делениесостатком. 

Дроби. 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и 

упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. 

Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и возможность представленияобыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Арифметические действия и числовые выражения с обыкновеннымии 
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десятичнымидробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций 

при решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по еѐ проценту. 

Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражениеотношения 

величин в процентах. 

Положительныеиотрицательныечисла. 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой.Числовыепромежутки. 

Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными числами. 

Прямоугольнаясистема координатнаплоскости. Координатыточкинаплоскости,абсцисса и 

ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенныевыражения. 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 

арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, 

нахождение неизвестного компонента.Формулы, формулы периметра иплощади прямоугольника, 

квадрата, объѐма параллелепипеда и куба. 

Решениетекстовыхзадач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объѐм работы. Единицы 

измерения: массы, стоимости, расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения 

каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; 

решение основных задач на дроби и проценты. 

Оценкаиприкидка,округлениерезультата.Составлениебуквенныхвыраженийпо условию 

задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и 

построение. Чтение круговых диаграмм. 

Нагляднаягеометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, четырѐхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, 

перпендикулярныепрямые.Измерениерасстояний:междудвумяточками,отточкидопрямой, 
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длинамаршрутанаквадратнойсетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: 

остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний. 

Четырѐхугольник, примеры четырѐхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств 

сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с 

использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы измерения площади. 

Приближѐнное измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближѐнное 

измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия:центральная,осеваяизеркальная симметрии. 

Построение симметричных фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, 

пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры 

развѐрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из 

бумаги, проволоки, пластилина и других материалов). 

Понятиеобъѐма,единицыизмеренияобъѐма.Объѐмпрямоугольногопараллелепипеда, 

куба. 
 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Математика». 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв5 

классе. 

Числаивычисления. 

Пониматьиправильноупотреблятьтермины,связанныеснатуральнымичислами, обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Сравниватьиупорядочиватьнатуральныечисла,сравниватьвпростейшихслучаях обыкновенные 

дроби, десятичные дроби. 

Соотноситьточку накоординатной(числовой)прямойссоответствующимейчисломи изображать 

натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия снатуральными числами, собыкновенными дробями 

в простейших случаях. 

Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решениетекстовыхзадач. 

Решатьтекстовыезадачиарифметическимспособомиспомощьюорганизованного конечного 

перебора всех возможных вариантов. 

Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость,время, расстояние, 

цена, количество, стоимость. 
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Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоватьсяосновнымиединицамиизмерения:цены,массы, расстояния,времени, 

скорости,выражатьодниединицывеличинычерездругие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на 

столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при 

решении задач. 

Нагляднаягеометрия. 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона; смногоугольниками: 

угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

Изображатьизученныегеометрическиефигуры нанелинованнойиклетчатойбумагес помощью 

циркуля и линейки. 

Находитьдлиныотрезковнепосредственнымизмерениемспомощьюлинейки,строить отрезки 

заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, 

вычисления площади и периметра. 

Вычислятьпериметриплощадьквадрата,прямоугольника,фигур,составленныхиз 

прямоугольников, в том числе фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать 

одни единицы величины через другие. 

Распознаватьпараллелепипед,куб,использоватьтерминологию:вершина,ребро,грань, измерения, 

находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объѐм куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться 

единицами измерения объѐма. 

Решать несложныезадачи на измерениегеометрических величин в практических 

ситуациях. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммы учебного курса к концуобучения в 6 

классе. 

Числаивычисления. 

Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи, 

переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать 

числа одного и разных знаков. 
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Выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы, арифметические действия с 

натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами. 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений, выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств арифметических 

действий. 

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображать 

числа точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

Соотноситьточкивпрямоугольнойсистемекоординатскоординатамиэтойточки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

Числовыеибуквенныевыражения. 

Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат и 

куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые 

множители. 

Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорциииотношения. 

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, 

составлять буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 

Решение текстовых задач. 

Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом. 

Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами, 

решать три основные задачи на дроби и проценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объѐма работы, используя 

арифметические действия, оценку, прикидку, пользоваться единицами измерения 

соответствующих величин. 

Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатойили круговой 

диаграммах, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

Представлятьинформациюспомощьютаблиц,линейнойистолбчатойдиаграмм. 

Наглядная геометрия. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур.  
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Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой 

бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, использовать 

терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной 

величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов, распознавать на чертежах 

острый, прямой, развѐрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами 

измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертѐжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от 

точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение 

на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника, пользоваться 

основными единицами измерения площади, выражать одни единицы измерения площади через 

другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать 

терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развѐртка. 

Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед. 

Вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться 

основнымиединицами измерения объѐма; 

Решатьнесложныезадачинанахождениегеометрическихвеличинвпрактических 

ситуациях. 

«История». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«История»(предметнаяобласть 

«Общественно- научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, история) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по истории. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа учебного предмета «История» разработана с целью оказания методической 

помощи учителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции вобразовании 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 

определяетсяегопознавательнымимировоззренческимзначением,воспитательным 
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потенциалом,вкладомвстановлениеличностичеловека.Историяпредставляетсобирательную 
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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 

ориентировнаоснове осмысления иосвоения 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 

настоящемуОтечества. 

Задачамиизученияисторииявляются: 

формирование умолодого поколенияориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладениезнаниямиобосновныхэтапахразвитиячеловеческогообщества,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». 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного 

класса может варьироваться. 

Таблица1 Структураипоследовательностьизучениякурсовврамкахучебногопредмета 
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«История» 

 

 

Класс 

 

Курсыврамкахучебногопредмета«История» 

Примерное 

количество 

учебныхчасов 

5 Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира 68 

6 Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков. 23 

ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству 45 

7 Всеобщаяистория.Историяновоговремени.КонецXV—XVII 23 

вв.  

ИсторияРоссии.РоссиявXVI—XVIIвв.:отвеликогокняжества 45 

к царству  

8 Всеобщаяистория.Историяновоговремени.XVIIIв.История 23 

России.РоссиявконцеXVII—XVIIIвв.:отцарствак империи 45 

9 Всеобщая история. История нового времени. XIX — начало ХХ 

в. 

ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX —началеХХв. 
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9 Модуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии» 17 

Содержаниеобученияв5классе. 

ИсторияДревнегомира. 

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «дон. э.» и 

«н.э.»).Историческаякарта. 

Первобытность. 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизниизанятия 

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство. 

Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление 

ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовойк соседской 

общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Искусство первобытных людей. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напороге 

цивилизации.Древний мир. 

ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнего мира.Древний 

Восток. 

Понятие«ДревнийВосток».Картадревневосточного 

мира.Древний Египет. 
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Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 
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государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, 

чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. 

Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы 

фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и 

гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, 

медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж.Ф. Шампольона. Искусство 

Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

ДревниецивилизацииМесопотамии. 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие 

города- государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища 

Ниневии. Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города 

Вавилона.Восточное Средиземноморье в древности. 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесѐл, 

караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский 

алфавит. Палестина и еѐ население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. 

Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 

Персидскаядержава. 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. 

Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление 

империей. Религия персов. 

ДревняяИндия. 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города- 

государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и 

сказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии 

(эпос и литература, художественная культура, научное познание). 

Древний Китай. 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. ЦиньШихуанди. Возведение 

Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители 

иподданные,положениеразличныхгруппнаселения.Развитиеремесѐлиторговли.Великий 
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шѐлковыйпуть.Религиозно-философскиеучения.Конфуций.Научныезнанияиизобретения 
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древнихкитайцев. Храмы. 

Древняя Греция. 

Эллинизм. Древнейшая 

Греция. 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на 

Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, 

Тиринф). Троянская война. Вторжениедорийскихплемѐн.ПоэмыГомера «Илиада», «Одиссея».  

Греческиеполисы. 

Подъѐм хозяйственной жизни после «тѐмных веков». Развитие земледелия и ремесла. 

Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая 

колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. 

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. 

Спартанскоевоспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при 

Марафоне, еѐ значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. 

Захват персамиАттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги 

греко-персидскихвойн. 

ВозвышениеАфинскогогосударства.АфиныприПерикле.Хозяйственнаяжизнь. 

Развитиерабовладения.Пелопоннесскаявойна:причины,участники,итоги.УпадокЭллады. 

КультураДревнейГреции. 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая 

философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. 

Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). 

Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонскиезавоевания.Эллинизм. 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими 

полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад 

державы Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. Александрия Египетская. 

ДревнийРим. 

ВозникновениеРимскогогосударства. 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города- 

государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика 

римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования 

древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 
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РимскиезавоеваниявСредиземноморье. 
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ВойныРимасКарфагеном.Ганнибал;битваприКаннах.Поражение Карфагена. 

УстановлениегосподстваРимавСредиземноморье.Римскиепровинции. 

ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны. 

Подъѐм сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и 

установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. 

Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками 

Цезаря. Победа Октавиана. 

РасцветипадениеРимскойимперии. 

Установление императорской власти. ОктавианАвгуст.ИмператорыРима:завоевателии 

правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная 

жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император 

Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западнуюи 

Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

КультураДревнегоРима. 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство. Цицерон. Развитие 

наук. 

Римскиеисторики.ИскусствоДревнегоРима:архитектура,скульптура.Пантеон. 

Обобщение. 

ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 

Содержание обучения в 6 классе. 

Всеобщаяистория.ИсторияСредних 

веков.Введение. 

Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизацияСредневековья. 

Народы Европы в раннее Средневековье. 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание 

франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие 

франками христианства. 

Франкское государство в VIII‒IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его 

военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское 

возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 

Ранние славянские государства.Возникновение Венгерскогокоролевства. Христианизация 
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Европы.Светскиеправителиипапы. 

ВизантийскаяимпериявVI‒ХIвв. 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора и 

церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжноедело.Художественная 

культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

АрабывVI‒ХIвв. 

Природныеусловия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные 

верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. 

Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

Средневековоеевропейскоеобщество. 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и 

рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазнаякультура. Крестьянство: 

зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города ‒ центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-республики. 

Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик 

средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба 

пап за независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. 

Духовно- рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения.Преследование 

еретиков. 

ГосударстваЕвропывХII‒ХVвв. 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная 

монархия. Образование централизованныхгосударств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. 

Д’Арк. Священная Римская империя в ХII‒ХV вв. Польско-литовское государство в XIV‒XVвв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские государства в XII‒XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период 

зрелого Средневековья. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание 

Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийскаяимперия и славянские государствавХII‒ХVвв.Экспансиятурок- османов. 

ОсманскиезавоеваниянаБалканах.ПадениеКонстантинополя. 

КультурасредневековойЕвропы. 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и 

общества.Образование:школыиуниверситеты.Сословныйхарактеркультуры.Средневековый 
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эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения. Изобретение европейского книгопечатания; И. 

Гутенберг. 

СтраныВостокавСредниевека. 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы,падениеВизантии), управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 
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территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века: образование государства, власть императоров и управление сѐгунов. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

КультуранародовВостока.Литература.Архитектура.Традиционныеискусстваиремесла. 

Государства доколумбовой Америки в Средние века. 

Цивилизациимайя,ацтековиинков:общественныйстрой,религиозныеверования, культура. 

Появление европейских завоевателей. 

Обобщение. 

Историческое и культурное наследие Средних веков. 

ИсторияРоссии. ОтРусикРоссийскомугосударству. 

Введение. 

РольиместоРоссиивмировойистории.Проблемыпериодизациироссийскойистории. 

ИсточникипоисторииРоссии. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в 

середине I тыс. н. э. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы 

Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и еѐ роль в 

распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в мире колѐсного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская 

культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви ‒ восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи ‒ балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй иполитическаяорганизация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока, Тюркский каганат, 

Хазарский каганат, Волжская Булгария. 

РусьвIX‒началеXIIв. 

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I 
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тыс.н.э.Формированиеновойполитическойиэтническойкартыконтинента. 

ПервыеизвестияоРуси.Проблемаобразованиягосударства. 

Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки». 

Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 

Русь в конце X ‒ начале XII в. Территория и население государства Русь (Русская земля). 

Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация 

Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь, 

посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 

церковь. 

Общественныйстрой Руси: дискуссии в исторической науке. 

Князья,дружина.Духовенство.Городскоенаселение.Купцы. 

Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, 

Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных контактах Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира 

средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. 

Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 

Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь всерединеXII‒началеXIIIв. 

Формирование системы земель ‒ самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемыеветвямикняжескогородаРюриковичей:Черниговская,Смоленская,Галицкая, 
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Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права; внешняя политика русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные 

храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

РусскиеземлииихсоседивсерединеXIII‒XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так 

называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордены крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви вордынскийпериод 

русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII‒XV вв. Золотая 

Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие 

ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовскоеханство.Народы 

Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и другие) и их 

роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 

Андрей Рублѐв. 
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ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти 

XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и ростцерковно-

политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва ‒ третий Рим». Иван 

III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого 

князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской 

власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русскойцеркви.Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского 

государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен мирового 

искусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 

периоды. 

Наш край с древнейших времен до конца XV в. Материал 

поисториисвоегокраяпривлекается при рассмотрении ключевых событий и процессов 

отечественной истории. 

Обобщение. 

Планируемые результаты освоения программы по историина уровне основного 

общего образования. 

Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российскойгражданскойидентичности 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,родногокрая, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб 



131  

социальной и природной среде; 
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3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормысовременного российского 

общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки,а 

также поведение и поступкидругих людейс позиции нравственных и правовых нормс учѐтом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человекаиобщества,о социальном, культурном и нравственномопытепредшествующих 

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) вформированииценностногоотношениякжизнииздоровью:осознаниеценностижизни 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. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(вформетаблиц,схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытий; 

сравниватьсобытия,ситуации,выявляя общиечертыиразличия;формулироватьи обосновывать 

выводы. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определятьпознавательнуюзадачу; 

намечать путь еѐ решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

историческихсобытий; 

соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 

определятьновизнуиобоснованностьполученногорезультата; 

представлятьрезультатысвоейдеятельностивразличныхформах(сообщение,эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и другие). 

У обучающегося будут сформированыуменияработатьсинформациейкак часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты 

историческихисточников,научно-популярнаялитература, интернет-ресурсы идругие) ‒извлекать 

информацию из источника; 

различатьвидыисточниковисторическойинформации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

Уобучающегосябудутсформированыумения общения какчастькоммуникативных универсальных 

учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; 

участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрошлого, раскрыватьразличиеисходство 

высказываемых оценок; 

выражатьиаргументироватьсвоюточкузрениявустномвысказывании,письменном 

тексте; 
 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследования,проекта; 

осваиватьиприменятьправиламежкультурноговзаимодействиявшколеисоциальном 

окружении. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 
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осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как 
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эффективногосредствадостиженияпоставленныхцелей; 

планироватьи осуществлятьсовместнуюработу,коллективныеучебныепроектыпо истории, в 

том числе ‒ на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 

членами команды. 

Уобучающегосябудутсформированыумениявчастирегулятивныхуниверсальных учебных 

действий: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной иобщественной работы (выявление 

проблемы,требующейрешения;составлениепланадействийиопределениеспособарешения); 

владеть приѐмами самоконтроля ‒ осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; 

вносить коррективы в свою работус учѐтом установленных ошибок, возникших 

трудностей. 

Уобучающегосябудутсформированыумениявсфереэмоциональногоинтеллекта, 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 

историческихситуацияхиокружающейдействительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учѐтом 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; 



136  

6) умениеустанавливатьпричинно-следственные,пространственные,временныесвязи 
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исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 

важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 

Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-хгг., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значение 

событий; 

7) умениесравниватьисторическиесобытия,явления,процессывразличныеисторические 

эпохи; 

8) умениеопределятьиаргументироватьсобственнуюилипредложеннуюточкузренияс 

использованиемфактическогоматериала,втомчислеиспользуяисточникиразныхтипов; 

9) умениеразличатьосновныетипыисторическихисточников: 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 

полнотуидостоверность,соотноситьсисторическимпериодом;соотноситьизвлечѐнную 

информациюсинформацией из другихисточниковприизучении историческихсобытий, 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 справочнойлитературе,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 историческомунаследию народов России. 

Положения ФГОС ООО развѐрнуты 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. 

Предметныерезультатыизучения учебногопредмета«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; 
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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 приѐмами оценки значения исторических событий идеятельности исторических 

личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания как основу диалога вполикультурнойсреде, 

взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе ценностей современного российского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 

важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в. 

Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе введением 

отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю России», предваряющего 

систематическое изучение отечественной истории XX‒XXI вв. в 10-11 классах. Изучение данного 

модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевых 

событиях истории России Новейшего времени (Российская революция 1917-1922 гг., Великая 

Отечественная война 1941-1945гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-хгг., 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: 
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1) знаниехронологии,работасхронологией:указыватьхронологическиерамкиипериоды 
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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 территориигосударств,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 сходствои 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 иорганизации познавательной деятельности обучающихся при изучении истории (в 

том числе ‒ разработки системы познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых 

обучающимися результатов. 
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Предметныерезультатыизученияисториив5–9классахпредставленыввидеобщего 
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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. 

Предметныерезультатыизученияисториив5классе. 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

объяснятьсмыслосновныххронологическихпонятий(век,тысячелетие,донашейэры, наша 

эра); 

называтьдатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира,податеустанавливать принадлежность 

события к веку, тысячелетию; 

определятьдлительностьипоследовательностьсобытий,периодовисторииДревнегомира, 

вести счѐт лет до нашей эры и нашей эры. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытий истории 

Древнего мира; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 

Работа с исторической картой: 

находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории 

древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя 

легендукарты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 

обитания людей и их занятиями. 

Работасисторическимиисточниками: 

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 

вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие 

эпохи, приводить примеры; 

извлекатьизписьменного источникаисторические факты (имена, названиясобытий, даты и 

другие); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 

раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

Историческоеописание(реконструкция): 

характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,ихучастниках; 

рассказывать об исторических личностяхДревнего мира (ключевых моментах их 
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биографии,роливисторическихсобытиях); 
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даватькраткоеописаниепамятниковкультурыэпохипервобытностиидревнейших цивилизаций. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенные черты государственного устройства древних обществ, 

положения основных групп населения, религиозных верований людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории. 

Рассмотрение историческихверсийи оценок, определениесвоегоотношенияк наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 

памятникам культуры. 

Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения 

их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, 

альбома, презентации. 

Предметныерезультатыизученияисториив6классе. 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 

историческомупериоду; 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические 

рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

устанавливатьдлительностьисинхронностьсобытийисторииРусиивсеобщейистории. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

Работасисторической картой: 

находитьи показыватьнакартеисторические объекты,используялегенду карты;давать словесное 

описание их местоположения; 
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извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Русии 

другихгосударств в Средние века, о направленияхкрупнейшихпередвижений людей ‒ походов, 

завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 

Работасисторическимиисточниками: 

различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

характеризоватьавторство,время,местосозданияисточника; 

выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий 

людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

находитьввизуальномисточникеивещественномпамятникеключевыесимволы,образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

Историческоеописание(реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, 

личные качества, основные деяния); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах; 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемой 

эпохи. 
 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрыватьсущественныечертыэкономическихисоциальныхотношенийиполитического 

строя на Руси и в других государствах, ценностей, господствовавшихв средневековыхобществах, 

представлений средневекового человека о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

эпохи Средневековья (находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий, соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах); 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и 

различия. 
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Рассмотрение историческихверсийи оценок, определениесвоегоотношенияк наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 

излагатьоценки событийи личностей эпохиСредневековья,приводимые в учебной и 

научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

высказыватьотношениекпоступкамикачествамлюдейсредневековойэпохисучетом исторического 

контекста и восприятия современного человека. 

Применениеисторическихзнаний: 

объяснятьзначениепамятников историии культуры Руси и другихстран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

выполнятьучебныепроектыпо историиСреднихвеков(втомчисленарегиональном материале). 

«Обществознание». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Обществознание»(предметнаяобласть 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по обществознанию, 

обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по обществознанию. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, в 

соответствии с концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», а также с учѐтом 

федеральной рабочей программы воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части ООП ООО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функции интеграции молодѐжи в современное общество: учебный предмет позволяет 

последовательно раскрывать обучающимся подросткового возраста особенности современного 

общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с 

основными институтами государства и гражданского общества, регулирующие этивзаимодействия 

социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе инаправлениях его 

развития в современныхусловиях,обосновах 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 социальнойинформации 

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. 
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Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 

общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», 

формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в 

обществе. 

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования 

являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе еѐ социализации ‒ в подростковом 

возрасте, становление еѐ духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, развитие интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоѐмкой трудовой 

деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, соответствующее 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для обучающихся подросткового 

возраста; освоение обучающимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, 

социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 

институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений междулюдьми различных национальностейи вероисповеданийв 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. 
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Всоответствиисучебнымпланомосновногообщегообразованияобществознание 
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изучаетсяс6 по 9класс,общееколичество рекомендованныхучебныхчасовсоставляет136 часов, по 1 

часу в неделю при 34 учебных неделях. 

Содержаниеобученияв6классе. 

Человекиегосоциальноеокружение. 

Биологическоеисоциальноевчеловеке.Чертысходстваиразличиячеловекаиживотного. 

Потребностичеловека(биологические,социальные,духовные).Способностичеловека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и 

формирование личности. Отношения междупоколениями. Особенности подросткового возраста. 

Людисограниченнымивозможностямиздоровья,ихособыепотребностиисоциальная позиция. 

Целиимотивыдеятельности.Видыдеятельности(игра,труд, учение).Познаниечеловеком мира 

и самого себя как вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности 

обучающегося. 

Общение.Целиисредства общения.Особенностиобщения подростков.Общениев современных 

условиях. 

Отношениявмалыхгруппах.Групповыенормыиправила.Лидерствовгруппе. 

Межличностныеотношения(деловые,личные). 

Отношениявсемье.Рольсемьивжизничеловекаиобщества.Семейныетрадиции. 

Семейныйдосуг.Свободноевремяподростка. 

Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывмежличностныхотношениях. Общество, в 

котором мы живѐм. 

Чтотакоеобщество.Связьобществаиприроды.Устройствообщественнойжизни. 

Основныесферыжизниобществаиихвзаимодействие. 

Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. Виды 

экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия ‒ многонациональное государство. Государственная 

власть в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн 

Российской Федерации. Наша страна в началеXXI века. Место нашей Родины среди современных 

государств. 

Культурнаяжизнь.Духовныеценности,традиционныеценностироссийскогонарода. 

Развитиеобщества.Усилениевзаимосвязейстранинародоввусловияхсовременногообщества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями 

международного сообщества и международных организаций. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию. 
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Личностныерезультатыизученияобществознаниявоплощаюттрадиционныероссийские 
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социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, 

отражаютготовность 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,активноеучастие 

вжизнисемьи,образовательнойорганизации,местного сообщества, родного края,страны, неприятие 

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

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

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное 

отношение к достижениям своей Родины ‒ России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому, природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и 

поступкидругихлюдейспозициинравственных иправовыхнормсучѐтомосознания 

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 воздействияискусства,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 

(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическогои 
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психическогоздоровья;соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасного 
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поведения в Интернет-среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационными природнымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопыти 

выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая, сформированность 

навыков рефлексии, признание своего права на ошибкуи такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной организации,населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность, интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения 

на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; 

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

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

овзаимосвязях 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 правилобщественного поведения, форм 

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

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость 

опыту и знаниям других; 

способностьдействоватьвусловияхнеопределѐнности,открытостьопытуизнаниям 
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других,повышатьуровеньсвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчисле 



155  

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 собственныхзнаний и компетентностей, планировать своѐ 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятиеи его свойствапри решении задач (далее ‒оперировать 

понятиями), атакжеоперировать терминами ипредставлениями вобласти концепции устойчивого 

развития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов,требующийконтрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметьнаходить позитивноев 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациисоциальныхфактов, основания для 

ихобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантов 
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решения,выбиратьнаиболееподходящийсучѐтомсамостоятельновыделенныхкритериев). 
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осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 

Уобучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположенияоб их развитии в новых условиях 

и контекстах. 

Уобучающегося будут сформированыуменияработать синформациейкакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применятьразличные методы, инструментыи запросыприпоиске и отборе информации или 

данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи изаданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходныеаргументы (подтверждающиеилиопровергающиеоднуи тужеидею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Уобучающегосябудутсформированыумения общения какчастькоммуникативных универсальных 

учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии условиями 

общения; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
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пониматьнамерения других,проявлятьуважительное отношениек собеседнику ив 

корректной форме формулировать свои возражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыи высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследования,проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхи учебныхситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений в группе); 

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

решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новыхзнаний обизучаемом объекте; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых формвзаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия поеѐ достижению: 

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

уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений, 

«мозговыештурмы»ииные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейи 
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вклад каждого членакоманды в достижениерезультатов, разделять сферуответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед группой. 

У обучающегося будутсформированыумения самоконтроля, эмоциональногоинтеллекта как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; давать 

оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения)результатов деятельности,давать оценку 

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям; 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; выявлять 

и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместо другого человека,пониматьмотивыинамерениядругого; регулировать 

способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоѐправонаошибкуи такоежеправодругого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытостьсебеидругим. 

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 РоссийскойФедерации, обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

2) умениехарактеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-нравственныеценности(в 
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том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 

служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины), государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определѐнного типа в различных сферах общественной 

жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных 

отношений,ситуаций,регулируемыхразличнымивидамисоциальныхнорм,втомчисле 

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, сферобщественнойжизни, гражданина 

и государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисовв 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 ценностейи 

норм своѐ 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; 
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10) овладениесмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,втомчисле 
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извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовыхактов; умение 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информациювмодели (таблицу, 

диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приѐмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической,аудиовизуальной)позаданнойтемеизразличныхадаптированныхисточников(в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить еѐ с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской 

деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения 

недобросовестных практик),осознаниенеприемлемости всехформ 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 томчисле потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнениягражданских 

обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства, составления личного финансового 

плана, для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере, а 

также опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 

составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного 

финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества (гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур), осознание ценности 

культуры и традиций народов России. 

К концуобучения в 6 классеобучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

Человекиегосоциальноеокружение: 

осваиватьиприменятьзнанияосоциальныхсвойствахчеловека,формированииличности, 
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деятельности человека и еѐ видах, образовании, правах и обязанностях обучающихся, общении и 

его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах 

семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, показывать их 

индивидуальный характер, особенности личностного становления и социальной позиции людей с 

ограниченными возможностями здоровья(далее – ОВЗ), деятельность человека, образованиеи его 

значение для человека и общества; 

приводить примеры деятельности людей, еѐ различных мотивов и особенностей в 

современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в 

малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и 

сотрудничества людей в группах; 

классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности людей; 

сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека и 

животных,видыдеятельности(игра,труд,учение); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах, целей, способов и 

результатов деятельности, целей и средств общения; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

общениякак социального явления, познаниячеловеком мираи самого себя как вида деятельности, 

роли непрерывного образования, значения личного социального опыта при осуществлении 

образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе обучающихся; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний и личного 

социального опыта своѐ отношение к людям с ОВЗ, к различным способам выражения личной 

индивидуальности, к различным формам неформального общения подростков; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей 

обучающегося, отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и 

младшими; 

читать осмысленно тексты правовой тематики, в том числе извлечения из законодательства 

Российской Федерации; составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях 

подросткового возраста, о правах и обязанностях обучающегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о 

человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ; 

оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейвходеобщения,вситуациях 
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взаимодействия с людьми с ОВЗ; оценивать своѐ отношение к учѐбе как важному виду 

деятельности; 

приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 

повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, со 

сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество,вкотороммыживѐм: 

осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе, 

процессах и явлениях в экономической жизни общества, явлениях в политическойжизни общества, 

о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной жизни, 

типах общества, глобальных проблемах; 

характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно- 

нравственные ценности, особенности информационного общества; 

приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической 

деятельности, глобальных проблем; 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; 

различные формы хозяйствования; 

устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности 

основных участников экономики; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного)влиянияприроды 

на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественной жизни и личного социального опыта своѐ отношение к проблемам взаимодействия 

человека и природы, сохранению духовных ценностей российского народа; 

решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие 

возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основныхсфержизни общества; 

извлекатьинформациюизразныхисточниковочеловекеиобществе,включаяинформацию 
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онародахРоссии; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию,включая 

экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ;используя обществоведческие знания, формулировать выводы; 

оценивать собственныепоступки и поведениедругихлюдей сточки зренияихсоответствия 

духовным традициям общества; 

использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, впрактической 

деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том числе 

потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы живѐм; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между 

людьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

«География». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«География»(предметнаяобласть 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по географии, география) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по географии. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

федеральной рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части образовательной программы основного общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии даѐт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное 

предметноесодержание,предусматривает распределение егопо классам иструктурированиеего по 

разделам и темам курса, даѐт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможностипредмета 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,оразмещениинаселенияихозяйства,обособенностяхиодинамикеосновных 
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природных,экологическихисоциально-экономическихпроцессов,опроблемахвзаимодействия 
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природыиобщества,географическихподходахкустойчивомуразвитию территорий. 

Содержание географии на уровне основного общего образования является базой для 

реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, 

теорий,законовигипотезнауровнесреднегообщегообразования,базовымзвеномвсистеме 

непрерывного географического образования, основой для последующей уровневой 

дифференциации. 

Изучениегеографиив общемобразованиинаправленонадостижениеследующихцелей: 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами наоснове формирования целостного географического образа России, 

ценностныхориентацийличности; 

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 наосновеосвоения знанийо взаимосвязяхв природных комплексах, 

об основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 

местности, о способахсохранения окружающей среды и рационального использованияприродных 

ресурсов, формирование способности поиска и применения 

различныхисточниковгеографическойинформации,втомчислересурсовинформационно-

телекомуникационнойсети 

«Интернет», для описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических 

явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимыхдляразвитиянавыков ихиспользованияпри решении проблем различной сложности в 

повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящихв 

жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьѐзной базы 

географических знаний. 

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, рекомендованныхдля изучения географии –272часа: поодномучасув 

неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

Содержаниеобучениягеографиив5классе. 

ГеографическоеизучениеЗемли. 
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Введение.География‒наукаопланетеЗемля. 
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Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география 

изучаетобъекты, процессы иявления.Географическиеметодыизученияобъектовиявлений. 

Древо географических наук. 

Практическаяработа.«Организацияфенологическихнаблюденийвприроде:планирование, 

участие в групповой работе, форма систематизации данных». 

Историягеографическихоткрытий. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. 

Хейердала как модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света ‒ 

экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание ‒ экспедиция Ф. Магеллана. Значение 

Великих географических открытий. Карта мирапосле эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII‒XIX вв. Поиски Южной Земли ‒ открытие Австралии. 

Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная 

экспедиция (Русская экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена, М.П. Лазарева ‒ открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы: «Обозначение на контурной карте географических объектов, 

открытых в разные периоды», «Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по 

предложенным учителем вопросам». 

Изображенияземнойповерхности. 

Планы местности. 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки.Масштаб. Виды 

масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная 

съѐмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. 

Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: 

стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, 

исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их 

применения. 

Практическиеработы:«Определениенаправленийирасстоянийпоплануместности», 

«Составлениеописаниямаршрутапоплануместности». 

Географическиекарты. 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности 

глобусакплоскостигеографическойкарты.Градуснаясетьнаглобусеикартах.Параллелии 
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меридианы. Экватор инулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и 

географическая долгота, ихопределение наглобусе и картах. Определение расстоянийпо глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью 

масштабаиградуснойсети.Разнообразиегеографическихкартиихклассификации.Способы 

изображениянамелкомасштабныхгеографическихкартах.Изображениенафизическихкартах высоти

 глубин. Географическийатлас. Использованиекартв жизнии хозяйственной 

деятельностилюдей.Сходствои различие плана местностии географической карты. Профессия 

картограф.Системакосмическойнавигации.Геоинформационныесистемы. 

Практическиеработы:«Определениенаправленийирасстоянийпокартеполушарий», 

«Определение географических координат объектов иопределение объектов по их географическим 

координатам». 

Земля‒планетаСолнечной системы. 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия 

движения Земли вокруг Солнца. Смена времѐн года на Земле. Дни весеннего и осеннего 

равноденствия,летнегоизимнегосолнцестояния. Неравномерное распределениесолнечногосвета и 

тепла на поверхности Земли. Пояса освещѐнности. Тропики и полярные круги. Вращение Земли 

вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизньлюдей. 

Практическая работа «Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и 

высоты Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на 

территории России». 

ОболочкиЗемли.Литосфера‒каменнаяоболочкаЗемли. 

Литосфера ‒ твѐрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая 

кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движениелитосферных 

плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности 

землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних 

процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат 

действия внутренних и внешних сил. 

Рельефземнойповерхностииметодыегоизучения.Планетарныеформырельефа‒ 
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материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, 

высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, 

крупнейшие по площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность 

человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические 

хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическаяработа«Описаниегорнойсистемыилиравниныпо физическойкарте». 

Заключение. 

Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоейместности». 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа«Анализрезультатовфенологическихнаблюденийинаблюденийза погодой». 

Содержаниеобучениягеографиив6классе. 

ОболочкиЗемли. 

Гидросфера‒воднаяоболочкаЗемли. 

Гидросфера и методы еѐ изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солѐность и температура 

океанических вод. Океанические течения. Тѐплые и холодные течения. Способы изображения на 

географических картах океанических течений, солѐности и температуры вод Мирового океана на 

картах. Мировой океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы и 

отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за загрязнением 

вод Мирового океана. 

Водысуши.Способыизображениявнутреннихводнакартах. 

Реки:горные иравнинные.Речнаясистема,бассейн,водораздел.Порогииводопады. 

Питаниеирежимреки. 

Озѐра. Происхождениеозѐрныхкотловин.Питаниеозѐр.Озѐрасточныеибессточные. 

Профессиягидролог.Природныеледники:горныеипокровные.Профессиягляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия 

залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование. 

Стихийныеявлениявгидросфере,методынаблюденияизащиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 
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Использованиекосмическихметодоввисследованиивлияниячеловеканагидросферу. 

Практическиеработы:«Сравнениедвухрек(Россииимира)позаданнымпризнакам», 

«ХарактеристикаодногоизкрупнейшихозѐрРоссиипопланувформепрезентации», 

«Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация в форме 

таблицы». 

Атмосфера‒воздушнаяоболочкаЗемли. 

ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовыйсостав,строениеизначениеатмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение. 

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над 

горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость 

нагревания земной поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры 

воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер ипричины его возникновения.Роза ветров.Бризы.Муссоны. 

Водаватмосфере.Влажностьвоздуха.Образованиеоблаков.Облакаиихвиды.Туман. 

Образованиеивыпадениеатмосферныхосадков.Видыатмосферныхосадков. 

Погодаиеѐпоказатели. Причиныизмененияпогоды.Климат иклиматообразующие 

факторы.Зависимость климатаотгеографическойширотыи высотыместностинадуровнемморя. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человекак 

климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и 

способы отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в 

атмосфере. Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным 

климатом.Профессияклиматолог.Дистанционныеметодывисследованиивлияниячеловекана 

воздушнуюоболочкуЗемли. 

Практические работы: «Представление результатов наблюдения за погодой своей 

местности», «Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с 

целью установления зависимости между данными элементами погоды». 

Биосфера‒оболочка жизни. 

Биосфера ‒ оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. 

Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. 

Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане. 

Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и географической широтой. 

Человеккакчастьбиосферы.Распространениелюдейна Земле. 

Исследования и экологические проблемы. 

Практическаяработа«Характеристикарастительностиучасткаместностисвоегокрая». Заключение. 
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Природно-территориальныекомплексы. 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно- 

территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 

Природные комплексы своей местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, еѐ строение и 

состав. Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное 

наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) «Характеристика локального природного 

комплекса по плану». 

Планируемые результатыосвоениягеографии. 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта 

деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию природы, 

населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины – цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к 

историческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия 

человечества,традициямразных народов,проживающих в роднойстране;уважениексимволам 

России,своегокрая; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

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

края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также 

поведение и поступки другихлюдей с позициинравственныхи правовыхнорм сучѐтом осознания 

последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 

основе личностного выбора с использованием нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения с учѐтом осознания последствий дляокружающей среды; 

4) эстетическоговоспитания:восприимчивостькразнымтрадициямсвоегоидругих 
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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 

природнымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейшиецели; 

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

другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта,родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

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

в том числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

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

последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

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

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 
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Врезультате изучениягеографии науровнеосновногообщегообразованияуобучающегося 
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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 ихарактеризовать существенные признаки географическихобъектов,процессов и 

явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов 

и явлений, основания для их сравнения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактахи данныхнаблюдений с 

учѐтом предложенной географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов 

иявлений;проводитьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 

процессов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно 

выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьгеографические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулироватьгеографическиевопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальными желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельноустанавливать искомое и данное; 

формироватьгипотезуобистинности собственных суждений и суждений других, 

аргументироватьсвоюпозицию,мнениепогеографическимаспектамразличныхвопросови 

проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в томчислена 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; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведѐнногонаблюдения или 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиегеографическихобъектов,процессови 

явлений,событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигать 
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предположенияобихразвитиивизменяющихсяусловияхокружающей среды. 
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У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты изапросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников географической информации с учѐтом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления; 

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

различных источниках географической информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную формупредставлениягеографической информации; 

оценивать надѐжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 

Уобучающегосябудутсформированыумения общения какчастькоммуникативных универсальных 

учебных действий: 

формулироватьсуждения,выражатьсвою точку зрения по географическимаспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыи высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлятьсвоисужденияпогеографическимвопросамссуждениямидругихучастников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемомобъекте. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 

достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординироватьсвоидействияс 
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другимичленамикоманды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проектас исходной задачейи 

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: 

владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

объяснятьпричиныдостижения (недостижения)результатовдеятельности,давать оценку 

приобретѐнномуопыту; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; принятие 

себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоѐправонаошибкуитакоежеправодругого. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 5 класса 

обучающийся научится: 

приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемыхразличными 

ветвями географической науки; 

приводитьпримерыметодовисследования,применяемыхвгеографии; 

выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 

открытий и важнейших географических исследований современности; 

интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

иметьпредставлениеовкладевеликихпутешественниковвизучениеЗемли; 

описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о 

Земле; 

определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

использовать условные обозначения планов местности и географических карт для 

получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 

«ориентированиенаместности»,«стороныгоризонта»,«азимут»,«горизонтали»,«масштаб», 
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«условныезнаки»длярешенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 
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различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта», «параллель»и«меридиан»; 

приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

объяснятьпричинысменыдняиночиивремѐнгода; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 

широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 6 класса 

обучающийся научится: 

описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, 

глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

находитьинформациюоботдельныхкомпонентахприродыЗемли,втомчислеоприроде 
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своейместности, необходимую для решения учебныхи (или) практико-ориентированных задач, и 

извлекать еѐ из различных источников; 

приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их 

предупреждения; 

сравнивать инструментарий(способы) получения географической информациина разных 

этапах географического изучения Земли; 

различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 

применятьпонятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы иотливы»для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

классифицировать объектыгидросферы(моря,озѐра,реки,подземные воды,болота, ледники) 

по заданным признакам; 

различать питание и режим рек; 

сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

различатьпонятия «грунтовые,межпластовые иартезианские воды» и применятьих для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

устанавливатьпричинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом 

на территории речного бассейна; 

приводитьпримерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты; 

называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

описывать состав, строение атмосферы; 

определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и 

атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду 

температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природы 

Земли и взаимосвязях междуними для решения учебных и практических задач; 

объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, 

муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферныхосадковдля отдельных 

территорий; 

различатьсвойствавоздуха;климатыЗемли;климатообразующиефакторы; 

устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения 

солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных 

эмпирических наблюдений; 

сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем 

моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах 

падения солнечных лучей; 

различатьвидыатмосферныхосадков; 
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различатьпонятия«бризы»и«муссоны»; 

различать понятия «погода»и «климат»; 

различатьпонятия«атмосфера»,«тропосфера»,«стратосфера»,«верхниеслоиатмосферы»; 

применятьпонятия«атмосферноедавление»,«ветер»,«атмосферныеосадки»,«воздушные 

массы»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических 

изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме; 

называтьграницыбиосферы; 

приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах; 

различатьрастительныйиживотныймирразныхтерриторийЗемли; 

объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

сравниватьособенностирастительногоиживотногомиравразличныхприродныхзонах; применять 

понятия «почва»,«плодородие почв»,«природныйкомплекс»,«природно- 

территориальныйкомплекс», «круговорот веществ вприроде»для решения учебныхи (или) 

практико-ориентированных задач; 

сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах; 

приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека 

на примере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических 

проблем. 

«Биология»(базовыйуровень). 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (предметная область «Естественно- 

научные предметы») (далее соответственно – программа по биологии, биология) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

биологии. 

Пояснительнаязаписка. 

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 федеральнойрабочейпрограммывоспитания. 

Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной грамотности 

обучающихсяиорганизациюизучениябиологиинадеятельностнойоснове.Впрограммепо 
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биологииучитываютсявозможностиучебногопредметавреализациитребованийФГОСОООк 
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планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация 

межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего 

образования. 

Программа по биологии включает распределение содержания учебного материала по 

классам, а также рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике 

развития предметного содержания с учѐтом возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по биологии разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на уровне 

основного общего образования, планируемые результаты освоения программы по биологии: 

личностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемые результаты даны для 

каждого года изучения биологии. 

Биология развивает представленияо познаваемости живой природы и методах еѐ познания, 

позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их получать, 

присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового 

образа жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 

системразногоуровняорганизации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для изучениябиологических 

систем, в том числе организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии дляобъясненияпроцессов иявленийживойприроды ижизнедеятельности 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 здоровьяи 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; 

овладениеумениямипроводитьисследованиясиспользованиембиологического 
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оборудованияинаблюдениязасостояниемсобственногоорганизма; 

освоение приѐмов работы сбиологической информацией, в том числео современных 

достижениях в области биологии, еѐ анализ и критическое оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

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 

учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, 

предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по биологии. 

Содержаниеобученияв5классе. 

Биология–наукао живой природе. 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, 

рост и другие признаки). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая 

природа – единое целое. 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, 

зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и другие разделы). Профессии, связанные с 

биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и другие (4–5 профессий). Связь 

биологии с другими науками (математика, география и другие науки). Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическимиприборами и 

инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск 

информации с использованием различных источников (научно-популярная литература, 

справочники, Интернет). 

Методыизученияживойприроды. 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание,измерение, 

классификация. Правила работы с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, 

мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

Ознакомлениесустройствомлупы, световогомикроскопа,правилаработысними. 

Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные 

препараты),инфузории туфелькии гидры (готовыемикропрепараты) спомощью лупы исветового 
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микроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Овладениеметодамиизученияживойприроды– наблюдениемиэкспериментом. 

Организмы – тела живой природы. 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и еѐ открытие. Клеточное 

строение организмов. Цитология – наука о клетке. Клетка – наименьшая единица строения и 

жизнедеятельности организмов. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа.. 

Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Клетки,ткани,органы,системыорганов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у 

растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность. Организм – единое целое. 

Разнообразиеорганизмовиихклассификация(таксонывбиологии:царства,типы(отделы), 

классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение 

бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (напримере самостоятельно 

приготовленного микропрепарата). 

Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. 

Наблюдение за потреблением воды растением. 

Организмыисредаобитания. 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная 

среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. 

Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(наконкретныхпримерах). Экскурсии 

или видеоэкскурсии. 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 

Природные сообщества. 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. 

Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания.Производители, потребители 

и разрушители органических веществ в природных сообществах.Примеры природных сообществ 

(лес, пруд, озеро и другие природные сообщества). 

Искусственныесообщества,ихотличительныепризнакиотприродныхсообществ. 

Причинынеустойчивостиискусственныхсообществ. Рольискусственныхсообществ в жизни 
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человека. 

Природные зоныЗемли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. 

Ландшафты:природные и культурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениеискусственных сообществ иихобитателей (напримереаквариума и других 

искусственных сообществ). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и других природных 

сообществ.). 

Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 

Живая природа и человек. 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом 

численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные 

экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их 

предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга Российской 

Федерации. Осознание жизни как великой ценности. 

Практическиеработы. 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной 

территории. 

Содержаниеобученияв6классе. 

Растительныйорганизм. 

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и 

техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и низшие 

растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки подсветовыммикроскопом: клеточная 

оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные 

ткани. Функции растительных тканей. 

Органыи системыорганов растений. Строениеорганов растительногоорганизма, ихрольи 

связь между собой. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

Изучениестроениярастительныхтканей(использованиемикропрепаратов). 

Изучениевнешнегостроениятравянистогоцветковогорастения(наживыхилигербарных 
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экземплярахрастений):пастушьясумка, редькадикая,лютикедкийидругиерастения. 

Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 

 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

Строениеимногообразиепокрытосеменныхрастений 

Строение семян. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение плодов и 

семян в природе. Состав и строение семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к 

посеву. 

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень – орган почвенного 

(минерального) питания. Корни и корневые системы. Внешнее и внутреннее строение корня в 

связис его функциями. Корневойчехлик. Зоны корня. Корневыеволоски. Росткорня. Поглощение 

корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). 

Видоизменение корней. 

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и внутреннее строение листа. 

Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица. Их строение, биологическое и 

хозяйственное значение. Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и 

функции листа. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего 

строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие 

пучки). Лист – орган воздушного питания. 

Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Цветки и соцветия. Опыление. 

Перекрѐстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. 

Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. Типы плодов. 

Распространение плодов и семян в природе. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение строениякорневых систем(стержневойи мочковатой)на примере гербарных 

экземпляров или живых растений. 

Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных 

растениях). 

Изучениестроениявегетативныхигенеративныхпочек(напримересирени,тополяи других 

растений). 

Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 

Рассматриваниемикроскопическогостроенияветкидерева(наготовоммикропрепарате). 

Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 
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Изучениестроенияцветков. 

Ознакомление с различными типами соцветий. 

Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 

Жизнедеятельностьрастительногоорганизма. 

 

Обменвеществурастений 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) растения. Минеральное питание 

растений. Удобрения. 

Питаниерастения 

Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое 

давление, осмос). Почва, еѐ плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения 

удобрений, прореживания проростков, поливадля жизни культурных растений. Гидропоника. 

Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в природе и в жизни 

человека. 

Дыханиерастения 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, 

препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в 

лист атмосферного воздуха. Сильная запылѐнностьвоздуха, как препятствие для дыхания листьев. 

Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек).Особенностидыхания растений. 

Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 

Транспортвеществврастении. 

Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное 

строение стебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань (паренхима). 

Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и 

сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и минеральных 

веществ в растении(сосуды древесины) –восходящий ток. Испарениеводы через стебель илистья 

(транспирация). Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних условий на испарение 

воды. Транспорт органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) – нисходящий ток. 

Перераспределение и запасание веществ в растении. Выделение урастений. Листопад. 

Ростиразвитиерастения 

Прорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитие 

проростков. 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и 

вставочный рост.Росткорня истебля в толщину,камбий.Образование годичных колецу 
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древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. 

Развитие побега из почки. 

Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) размножение растений. 

Цветки и соцветия. Опыление. Перекрѐстное опыление (ветром, животными, водой) и 

самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение 

культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное 

значение вегетативного размножения. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Наблюдение за ростом корня. 

Наблюдение за ростом побега. 

Определениевозрастадеревапоспилу. 

Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумнымирастениями. 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Овладение приѐмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, 

черенкование листьев и другие) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, 

бегония, сансевьера и другие растения). 

Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихвгрунт. 

Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на 

примере фасоли или посевного гороха). 

Определениеусловийпрорастаниясемян. 

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) патриотическоговоспитания: 

отношениекбиологии каккважнойсоставляющейкультуры,гордостьзавкладроссийских и 

советских учѐных в развитие мировой биологической науки; 

2) гражданскоговоспитания: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
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готовностьоцениватьповедение ипоступкиспозициинравственныхнорминорм экологической 

культуры; 

пониманиезначимостинравственногоаспектадеятельностичеловекавмедицинеи биологии; 

4) эстетическоговоспитания: 

пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности; 

5) ценностинаучногопознания: 

ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучногомировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности; 

6) формированиякультурыздоровья: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровоепитание, соблюдениегигиеническихправилинорм, сбалансированныйрежимзанятийи 

отдыха, регулярная физическая активность); 

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

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповедениявприродной 

среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием; 

7) трудовоговоспитания: 

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

организации, населенного пункта, родного края) биологической и экологической направленности, 

интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсбиологией; 

8) экологическоговоспитания: 

ориентация на применениебиологических знаний при решениизадач в области 

окружающей среды; 

осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

оценка изменяющихся условий; 

принятиерешения(индивидуальное,вгруппе)визменяющихсяусловияхнаосновании анализа 

биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 
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Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общего 
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образования,должныотражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациибиологическихобъектов(явлений, 

процессов),основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

с учѐтом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно 

выделенных критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формироватьгипотезу обистинностисобственныхсуждений,аргументироватьсвою позицию, 

мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение,несложныйбиологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 

(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения 

и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и ихпоследствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

3) работасинформацией: 

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

информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной биологической задачи; 
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выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 
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информациюразличныхвидовиформпредставления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

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

комбинациями; 

оценивать надѐжность биологической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Овладениеуниверсальными учебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

восприниматьи формулироватьсуждения,выражатьэмоциив процессе выполнения практических 

и лабораторных работ; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

пониматьнамерения других,проявлятьуважительное отношениек собеседнику ив 

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 учѐтом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьи использовать преимущества команднойи индивидуальной работыпри решении 

конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия поеѐ достижению: 

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

обобщатьмнениянесколькихчеловек,проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 
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членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

решения учебной биологической задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых биологических знаний об 

изучаемом биологическом объекте; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

2) самоконтроль: 

владетьспособамисамоконтроля, самомотивацииирефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план еѐ 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 

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; выявлять 

и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 
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регулироватьспособвыраженияэмоций. 
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4) принятиесебя идругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоѐправонаошибкуи такоежеправодругого; 

открытость себе и другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 5 классе: 

характеризоватьбиологиюкакнаукуоживойприроде,называтьпризнакиживого, 

сравниватьобъектыживойинеживойприроды; 

перечислятьисточникибиологическихзнаний,характеризоватьзначениебиологических 

знаний для современного человека, профессии, связанные с биологией (4–5профессий); 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ.И.Вернадский,А.Л.Чижевский)и 

зарубежных(втомчислеАристотель,Теофраст,Гиппократ)учѐныхвразвитиебиологии; 

иметьпредставлениео важнейшихбиологическихпроцессахиявлениях: питание,дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: живыетела,биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система 

органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, 

рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) 

в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы, различные биологические объекты:растения, животных, грибы, лишайники, бактерии, 

природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном 

сообществах, представителей флоры и фауны природных зон Земли, ландшафты природные и 

культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану, выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

аргументироватьосновныеправилаповедениячеловекавприродеиобъяснятьзначение 
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природоохраннойдеятельностичеловека,анализироватьглобальныеэкологическиепроблемы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников, описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом, знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления, выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

владеть приѐмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной 

деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 6 классе: 

характеризовать ботаникукак биологическую науку, еѐ разделы и связи с другими науками 

итехникой; 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ.В.Докучаев,К.А.Тимирязев, С.Г. 

Навашин) и зарубежных учѐных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, 

растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, 

видоизменѐнные органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие, связь строения вегетативных и 

генеративных органов растений с их функциями; 

различать иописыватьживыеигербарные экземпляры растенийпо заданномуплану, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

характеризоватьпризнакирастений,уровниорганизациирастительногоорганизма,части 
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растений:клетки,ткани,органы,системыорганов,организм; 



202  

сравниватьрастительныетканииорганырастениймеждусобой; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в 

том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного 

вегетативного размножения, семенное размножение (на примере покрытосеменных, или 

цветковых); 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 

растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицироватьрастенияиихчастипоразнымоснованиям; 

объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в 

жизни человека, биологическое и хозяйственное значение видоизменѐнных побегов,хозяйственное 

значение вегетативного размножения; 

применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения 

иихчасти,ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства; 

владеть приѐмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из двух источников, преобразовыватьинформациюиз одной 

знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 

«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии». 

Рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России») (далее 

соответственно – программа по ОДНКНР, ОДНКНР) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по ОДНКНР составлена наосноветребований к результатам освоенияосновной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразования,представленныхвФГОСООО,с 
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учетом федеральнойрабочейпрограммывоспитания. 
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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 врамкахобщественно-научных дисциплин 

знания и представления о структуреи закономерностяхразвития социума, опрошломи настоящем 

родной страны, находить в истории российского общества существенные связи с традиционной 

духовно-нравственной культурой России. 

Курс ОДНКНР формируется и преподаѐтся 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,еѐ 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 патриотическихчувствк 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. 
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Принципсоответствиятребованиямвозрастнойпедагогикиипсихологиивключаетотбор 
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тем и содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития для 5–6 классов, 

когнитивным способностям и социальным потребностям обучающихся, содержаниюгуманитарных 

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. 

ЦелямиизученияучебногокурсаОДНКНРявляются: 

формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур; 

создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации; 

формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных 

национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений; 

идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития Российской Федерации. 

ЦеликурсаОДНКНРопределяютследующиезадачи: 

овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 

приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

развитие представленийо значении духовно-нравственных ценностей и нравственных норм 

для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения кбудущему 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; 

воспитаниеуважительногоибережногоотношениякисторическому,религиозномуи 
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культурномунаследиюнародов РоссийскойФедерации; 

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; 

формированиюосновморалиинравственности,воплощѐнныхв семейных, этнокультурных и 

религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков с нравственными 

идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и государством; 

воспитанию патриотизма, уваженияк истории, языку, культурным и религиозным 

традициямсвоего народа идругих народовРоссийскойФедерации, толерантному отношению к 

людям другой культуры,умению принимать и ценить ценности других культур, находить в 

нихобщее и особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; 

пробуждениюинтересаккультуредругих народов, проявлению уважения,способности к 

сотрудничеству, взаимодействию наоснове 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 выборуценностных ориентаций, способствующих развитию общества в целом; 

получению научных представлений о культуре и еѐ функциях, особенностяхвзаимодействия 

с социальными институтами, способности их применять в анализе и изучении социально-

культурных явлений в истории и культуре Российской Федерации и современном обществе, давать 

нравственныеоценки 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 
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познавательнойдеятельности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения курса ОДНКНР, – 68 часов: в 5 классе 

– 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержаниеобученияв5классе. 

Тематическийблок1.«Россия–нашобщийдом». 

Тема1.Зачемизучатькурс «Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные 

ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нравственности. 

Русский язык и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуре 

народов России. 

Тема2.Нашдом–Россия. 

Россия–многонациональнаястрана.МногонациональныйнародРоссийскойФедерации. 

Россиякакобщийдом.Дружбанародов. 

Тема3.Языкиистория. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент 

культуры. Важность коммуникации междулюдьми. Языки народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4. Русский язык – язык общения и язык возможностей. Русский язык – основа 

российской культуры. Как складывался русский язык: вклад народов России в его развитие. 

Русский язык как культурообразующий проект и язык межнационального общения. Важность 

общего языка для всех народов России. Возможности, которые даѐт русский язык. 

Тема5.Истокироднойкультуры. 

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. Многообразие 

культур и его причины. Единство культурного пространства России. 

Тема6.Материальнаякультура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь между 

материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема7.Духовнаякультура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль, нравственность, 

ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как реализация 

ценностей. 

Тема8.Культураи религия. 

Религияикультура.Чтотакоерелигия,еѐрольвжизниобществаичеловека. 

ГосударствообразующиерелигииРоссии.ЕдинствоценностейврелигияхРоссии. 

Тема9.Культураиобразование. 

Зачемнужноучиться?Культуракакспособполучениянужныхзнаний.Образованиекак ключ к 

социализации и духовно-нравственному развитию человека. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 

ЕдинствокультурнародовРоссии.Чтозначитбытькультурнымчеловеком?Знаниео 



209  

культуренародов России. 

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности». Тема 

11. Семья – хранитель духовных ценностей. 

Семья–базовыйэлементобщества.Семейныеценности,традицииикультура.Помощь сиротам как 

духовно-нравственный долг человека. 

Тема12.Родинаначинается ссемьи. 

Историясемьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родинаи 

семья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как 

трансляция ценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного поэтического 

творчества (сказки, поговорки и другие) о семье и семейных обязанностях. Семья в литературе и 

произведениях разных видов искусства. 

Тема15.Трудвистории семьи. 

Социальныероливисториисемьи.Рольдомашнеготруда. Роль 

нравственных норм в благополучии семьи. 

Тема16.Семьявсовременном мире(практическоезанятие).Рассказ о своейсемье(с использованием 

фотографий, книг,писеми другого). Семейноедрево. Семейныетрадиции. 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности». Тема 

17. Личность – общество – культура. 

Что делает человека человеком?Почемучеловекне может житьвнеобщества. Связь между 

обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек – творец культуры. Культура как духовный мир 

человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностейв культуре. Творчество: что 

это такое? Границы творчества. Традиции и новации в культуре. Границы культур. Созидательный 

труд. Важность труда как творческой деятельности, как реализации. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль и нравственность в жизни 

человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, 

любовь к близким. 

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии». 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи – частьисториинарода, государства, 

человечества. Важность исторической памяти, недопустимость еѐ фальсификации. 

Преемственность поколений. 

Тема21.Литературакакязыккультуры. 

Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем 

нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 
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Тема22.Взаимовлияниекультур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен 

ценностными установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ 

формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа.Жизнь, достоинство, праваи 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственностьза его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. Исторические и социальные причины 

культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая Родина – часть общего Отечества. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 

Что такоепраздник?Почемупраздники важны. Праздничныетрадициив России. Народные 

праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема26.ПамятникиархитектурывкультуренародовРоссии. 

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура 

как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. Архитектура и 

духовно-нравственные ценности народов России. 

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии. 

Музыка.Музыкальныепроизведения.Музыка какформавыраженияэмоциональныхсвязей 

междулюдьми. Народные инструменты. История народа в его музыке и инструментах. 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному 

искусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся 

художники разных народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. 

Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, морали инравственности.Национальная 

литература. Богатство культуры народа в его литературе. 

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом(практическоезанятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованием 

разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). 

География культур России. Россия как культурная карта. 

Описание регионов в соответствии с их особенностями. 

Тема32.Единствостраны–залогбудущегоРоссии. 

Россия–единаястрана.Русскиймир.Общаяистория,сходствокультурныхтрадиций, единые 

духовно-нравственные ценности народов России. 
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Содержаниеобученияв6классе. 
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Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром материальной 

культуры и социальной структурой общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно- 

технический прогресс как один из источников формирования социального облика общества. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов. 

Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия в 

обществе с многообразием культур. Сохранение и поддержка принципов толерантности и 

уважения ко всем культурам народов России. 

Тема3.Историябытакакисториякультуры. 

Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России в разные 

исторические периоды. Многообразие культурных укладов как результат исторического развития 

народов России. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. Производительность труда.Разделениетруда. 

Обслуживающий и производящий труд. Домашний труд и его механизация. Что такое технологии 

и как они влияют на культуру и ценности общества? 

Тема 5. Образование в культуре народов России. Представление об основных этапах в 

истории образования. 

Ценность знания. Социальная обусловленность различных видов образования. Важность 

образования для современного мира. Образование как трансляция культурных смыслов,как способ 

передачи ценностей. 

Тема6.Праваиобязанности человека. 

Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и свободы 

человека и гражданина, обозначенные в Конституции Российской Федерации. 

Тема7.Обществоирелигия:духовно-нравственноевзаимодействие. 

Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. Государствообразующие и 

традиционные религии как источник духовно-нравственных ценностей. 

Тема8.Современныймир:самоеважное(практическоезанятие). 

Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт современного 

общества с точки зрения материальной и духовной культуры народов России. 

Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре». 

Тема9.Какимдолженбытьчеловек?Духовно-нравственныйобликиидеалчеловека. 

Мораль,нравственность,этика,этикет вкультурах народовРоссии.Правои равенствов правах. 

Свобода как ценность. Долг как еѐ ограничение. Общество как регулятор свободы. 

Свойстваи качества человека,егообразвкультуренародовРоссии, единство человеческих качеств. 

Единство духовной жизни. 

Тема 10. Взросление человекав культуре народов России. Социальноеизмерениечеловека. 

Детство,взросление,зрелость,пожилойвозраст.Проблемаодиночества.Необходимостьразвития 
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вовзаимодействиисдругимилюдьми.Самостоятельностькакценность. 

Тема11.Религиякакисточникнравственности. 

Религиякакисточникнравственностиигуманистическогомышления.Нравственныйидеал человека 

в традиционных религиях. Современноеобщество и религиозный идеал человека. 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловекеичеловеческом. 

Гуманитарноезнаниеиегоособенности.Культуракаксамопознание.Этика.Эстетика. 

Правовконтекстедуховно-нравственныхценностей. 

Тема13.Этикаинравственностькаккатегориидуховнойкультуры. 

Чтотакоеэтика.Доброиегопроявлениявреальнойжизни.Чтозначитбытьнравственным. 

Почемунравственность важна? 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 

Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя жизнь. Выполнение 

проекта. 

Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества». Тема 

15. Труд делает человека человеком. 

Чтотакоетруд. Важностьтрудаиегоэкономическаястоимость.Безделье,лень,тунеядство. 

Трудолюбие,трудовойподвиг,ответственность.Общественнаяоценкатруда. 

Тема16.Подвиг:какузнать героя? 

Чтотакоеподвиг.Героизмкаксамопожертвование.Героизмна войне.Подвигвмирное время. 

Милосердие, взаимопомощь. 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние. 

Человеквсоциальномизмерении.Дружба,предательство.Коллектив.Личныеграницы. 

Этикапредпринимательства.Социальнаяпомощь. 

Тема18.Проблемы современногообществакакотражение его духовно-нравственного 

самосознания. 

Бедность.Инвалидность.Асоциальнаясемья.Сиротство. 

Отражение этих явлений в культуре общества. 

Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений. 

Милосердие.Взаимопомощь.Социальноеслужение.Благотворительность.Волонтѐрство. 

Общественныеблага. 

Тема20.Гуманизм каксущностнаяхарактеристикадуховно-нравственной культуры народов 

России. 

Гуманизм.Истокигуманистическогомышления.Философиягуманизма.Проявления 

гуманизма в историко-культурном наследии народов России. 

Тема 21.Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-нравственного 

облика общества. 

Социальныепрофессии: врач,учитель,пожарный,полицейский,социальныйработник. 

Духовно-нравственныекачества,необходимыепредставителямэтихпрофессий. 
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долг. 

Тема22.Выдающиесяблаготворителивистории.Благотворительностькакнравственный 

 

Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учѐные, педагоги. Важность 

меценатствадлядуховно-нравственного развитияличностисамогомеценатаиобществавцелом. 

Тема 23.Выдающиесяучѐные России. Наука как источник социальногои духовного 

прогресса общества. 

УчѐныеРоссии. Почемуважно помнить историю науки. Вкладнауки в благополучие страны. 

Важность морали и нравственности в науке, в деятельности учѐных. 

Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие). 

Трудкаксамореализация,каквкладвобщество.Рассказо своейбудущейпрофессии. Тематический 

блок 4. «Родина и патриотизм». 

Тема25.Гражданин. 

Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека гражданином. Нравственные 

качества гражданина. 

Тема26. Патриотизм. 

Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории. Важность 

патриотизма. 

Тема27.ЗащитаРодины:подвигилидолг? 

Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг гражданина перед обществом. Военные 

подвиги. Честь. Доблесть. 

Тема28.Государство. Россия–нашаРодина. 

Государство какобъединяющее начало. Социальная сторонаправаигосударства. Что такое 

закон. Что такое Родина? Что такое государство? Необходимость быть гражданином. Российская 

гражданская идентичность. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 

Какимикачествамидолженобладатьчеловеккакгражданин. 

Тема 30.Моя школа и мой класс (практическое занятие). Портрет школы или класса через 

добрые дела. 

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие). 

Человек.Егообразывкультуре.Духовностьинравственностькакважнейшиекачества человека. 

Тема31.Человекикультура (проект). 

Итоговыйпроект:«Чтозначитбытьчеловеком?» 

Планируемые результаты освоенияпрограммы по ОДНКНР науровне основного 

общего образования. 
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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 собойсистемуведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы по ОДНКНР. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

Личностныерезультатыосвоениякурсавключают: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

ценностьсамостоятельностииинициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияк 

себе,окружающимлюдям ижизнивцелом. 

В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

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) гражданскоговоспитания: 

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; 
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воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

3) ценностипознавательнойдеятельности: 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованиюна основе мотивациикобучению и 

познанию через развитие способностей к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

4) духовно-нравственноговоспитания. 

сформированностьосознанного, уважительного и доброжелательногоотношения кдругому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и народов мира; 

освоениесоциальныхнорм, правилповедения,ролей и формсоциальнойжизни вгруппахи 

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 

самостоятельномупланированию иосуществлению учебной деятельности иорганизации 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 учѐтом назначения 

информации и еѐ аудитории. 

ВрезультатеизученияОДНКНРнауровнеосновногообщего образованияуобучающегося 
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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 (логическиеуниверсальные учебные 

действия); 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач (знаково-символические/моделирование); 

смысловоечтение; 

развитие мотивациик овладению культуройактивного использования словарейи других 

поисковых систем. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиекоммуникативныеуниверсальные учебные 

действия: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельностьс учителем и 

сверстниками; 

работатьиндивидуальнои вгруппе:находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтына основе 

согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 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 контекстнойречью(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 длясебяновые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности (целеполагание); 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознавательныхзадач 
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(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 еѐ 

решения (оценка); 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) 

деятельности. 

Предметные результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне основного общего 

образования. 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области, предпосылки 

научного типа мышления, виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

проектов. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по ОДНКНР: 

Тематическийблок1.«Россия–нашобщийдом». 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих религий для 

формирования личности гражданина России; 

иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и 

нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозахдуховно-

нравственномуединствустраны; 

понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственным развитием 

личности и социальным поведением. 

Тема2.Нашдом–Россия. 

Иметьпредставлениеобисторическомпутиформированиямногонациональногосостава населения 

Российской Федерации, его мирном характере и причинах его формирования; 

знатьосовременномсостояниикультурногоирелигиозногоразнообразиянародов Российской 

Федерации, причинах культурных различий; 

понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и 
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взаимодействия,важностьсотрудничестваидружбымеждународамиинациями,обосновыватьих 

необходимость. 

Тема3.Языкиистория. 

Знатьипонимать,чтотакоеязык,каковыважностьегоизученияивлияниена миропонимание 

личности; 

иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-нравственных 

смыслов культуры; 

пониматьсутьисмыслкоммуникативнойролиязыка,втомчислеворганизации межкультурного 

диалога и взаимодействия; 

обосновыватьсвоѐпониманиенеобходимостинравственнойчистотыязыка,важности 

лингвистической гигиены, речевого этикета. 

Тема4.Русскийязык–языкобщенияиязыквозможностей. 

Иметь базовыепредставления о происхождении и развитиирусского языка, его 

взаимосвязи с языками других народов России; 

знатьиуметьобосноватьважностьрусскогоязыкакаккультурообразующегоязыка народов 

России, важность его для существования государства и общества; 

понимать, что русский язык – нетолько важнейший элемент национальной культуры, но и 

историко-культурное наследие, достояние российского государства, уметь приводить примеры; 

иметьпредставлениео нравственныхкатегорияхрусскогоязыкаиихпроисхождении. 

Тема 5. Истоки родной культуры. 

Иметьсформированноепредставлениеопонятие«культура»; 

осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы, знать основные формы 

репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальнымипроявлениями культурного 

многообразия; 

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и 

причины. 

Тема6.Материальнаякультура. 

Иметьпредставлениеобартефактахкультуры; 

иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства:земледелии,скотоводстве, 

охоте, рыболовстве; 

понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями духовной культуры; 

понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от 

географииихмассовогорасселения,природныхусловийивзаимодействиясдругимиэтносами. 

Тема7.Духовнаякультура. 

Иметьпредставлениеотакихкультурныхконцептахкак«искусство», «наука»,«религия»; 
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знатьидаватьопределениятерминам«мораль»,«нравственность»,«духовныеценности», 

«духовность»надоступномдляобучающихсяуровнеосмысления; 

пониматьсмысливзаимосвязьназванныхтерминов сформамиихрепрезентациив культуре; 

осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл культурных 

артефактов; 

знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с 

которыми они связаны. 

Тема8.Культураи религия. 

Иметьпредставлениеопонятии«религия»,уметьпояснитьеѐрольвжизниобществаи основные 

социально-культурные функции; 

осознаватьсвязьрелигиииморали; 

пониматьрольизначениедуховныхценностейврелигияхнародовРоссии; 

уметьхарактеризоватьгосударствообразующиеконфессииРоссиииихкартинымира. Тема 9. 

Культура и образование. 

Характеризовать термин«образование» иуметь обосновать его важностьдля личности и 

общества; 

иметьпредставлениеобосновныхступеняхобразованияв Россиииихнеобходимости; понимать 

взаимосвязь культуры и образованности человека; 

приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным и 

профессиональным ростом человека; 

понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием общества, 

осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса познания как получения новых 

сведений о мире. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 

Иметьсформированныепредставленияозакономерностяхразвитиякультурыиистории 

народов, их культурных особенностях; 

выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре 

своегонарода; 

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно- 

нравственными ценностями на основе местной культурно-исторической специфики; 

обосновывать важность сохранениякультурного многообразия какисточника духовно- 

нравственных ценностей, морали и нравственности современного общества. 

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности». Тема 

11. Семья – хранитель духовных ценностей. 
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Знатьипониматьсмыслтермина«семья»; 

иметьпредставление овзаимосвязяхмежду типомкультурыи особенностямисемейного быта 

и отношений в семье; 

осознаватьзначениетермина«поколение»иего взаимосвязьскультурнымиособенностями своего 

времени; 

уметьсоставитьрассказосвоейсемьевсоответствиискультурно-историческими условиями еѐ 

существования; 

понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»; 

осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и еѐ 

воспитательнуюроль; 

понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать 

нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны 

государства. 

Тема12.Родинаначинается ссемьи. 

Знатьиуметьобъяснитьпонятие«Родина»; 

осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»; 

понимать, что такое история семьи, каковы формы еѐ выражения и сохранения; 

обосновыватьидоказыватьвзаимосвязьисториисемьииисториинарода,государства, 

человечества. 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 

Иметьпредставление осемейныхтрадициях иобосновыватьих важностькакключевых элементах 

семейных отношений; 

знатьипониматьвзаимосвязьсемейныхтрадицийикультурысобственногоэтноса; 

уметьрассказыватьосемейныхтрадицияхсвоегонародаинародовРоссии,собственной 

семьи; 

осознаватьрольсемейныхтрадицийвкультуреобщества,трансляцииценностей,духовно- 

нравственныхидеалов. 

Тема14.Образ семьивкультуренародовРоссии. 

Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях; 

уметь обосновывать своѐ понимание семейных ценностей, выраженных в фольклорных 

сюжетах; 

знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных произведениях, 

иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях художественной 

культуры; 
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пониматьиобосновывать важностьсемейныхценностей сиспользованиемразличного 

иллюстративного материала. 

Тема15.Трудвистории семьи. 

Знатьипонимать,чтотакоесемейноехозяйствоидомашнийтруд; 

пониматьи уметь объяснять спецификусемьи как социального института, характеризовать 

роль домашнего труда и распределение экономических функций в семье; 

осознавать иоценивать семейныйукладивзаимосвязь ссоциально-экономической структурой 

общества в форме большой и малой семей; 

характеризовать распределениесемейноготрудаиосознавать еговажность дляукрепления 

целостности семьи. 

Тема16.Семьявсовременноммире(практическоезанятие). 

Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре и 

истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности нарегиональных материалах 

и примерах из жизни собственной семьи; 

выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуреразличных народов 

на основе предметных знаний о культуре своего народа; 

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно- 

нравственными ценностями семьи; 

обосновыватьважность семьи и семейныхтрадиций для трансляции духовно-нравственных 

ценностей, морали и нравственности как фактора культурной преемственности. 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности». 

Тема 17. Личность – общество – культура. 

Знатьипониматьзначениетермина«человек»вконтексте духовно-нравственной 

культуры; 

уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность чело века и общества, человека и 

культуры; 

понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в 

контексте культуры и творчества; 

знать,чтотакоегуманизм,иметьпредставлениеоегоисточникахвкультуре. Тема 

18. Духовный мир человека. Человек – творец культуры. 

Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их 

применимости; 

осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений в творчестве; 

обосновыватьважностьтворчествакакреализациюдуховно-нравственныхценностей 

человека; 
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доказыватьдетерминированностьтворчествакультуройсвоегоэтноса; 

знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема19.Личностьидуховно-нравственныеценности. 

Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека; 

обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла; 

пониматьиуметьпоказыватьнапримерахзначениетакихценностей,как«взаимопомощь», 

«сострадание»,«милосердие»,«любовь»,«дружба»,«коллективизм»,«патриотизм»,«любовьк близким». 

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии». 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 

Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические 

периоды и уметь выделять их сущностные черты; 

иметьпредставлениеозначенииифункцияхизученияистории; 

осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса. 

Знать о существовании связи между историческими событиями и культурой. Обосновывать 

важность изучения истории как духовно-нравственного долга гражданина и патриота. 

Тема21.Литературакакязыккультуры. 

Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества; 

рассказыватьоб особенностяхлитературного повествования,выделятьпростые 

выразительныесредствалитературногоязыка; 

обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в 

литературных произведениях. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 

Иметь представление о значении терминов «взаимодействиекультур»,«культурный 

обмен»как формах распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов общества; 

пониматьиобосновыватьважностьсохранениякультурногонаследия; 

знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурнойкоммуникации как 

способа формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода. 

Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных ценностей: 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 
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справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; 

осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских 

ценностей российского общества и уметь доказывать это. 

Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие. 

Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»; 

называтьосновныеэтносыРоссийскойФедерацииирегионы,гдеонитрадиционно 

проживают; 

уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ Российской 

Федерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»; 

понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

демонстрироватьготовностьксохранениюмежнациональногоимежрелигиозногосогласия 

вРоссии; 

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновыватьих значение и 

причины. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 

Иметьпредставлениеоприродепраздниковиобосновыватьихважностькакэлементов культуры; 

устанавливатьвзаимосвязьпраздниковикультурногоуклада; 

различать основные типы праздников; 

уметьрассказыватьопраздничныхтрадицияхнародовРоссииисобственнойсемьи; анализировать 

связь праздников и истории, культуры народов России; 

пониматьосновнойсмыслсемейныхпраздников; 

определятьнравственныйсмыслпраздниковнародовРоссии; 

осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, как 

воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема26.ПамятникиархитектурынародовРоссии. 

Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников 

архитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапами 

исторического развития; 

понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; 

осознавать и уметь охарактеризовать связьмеждууровнем научно-технического развитияи 

типамижилищ; 

осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и духовно- 

нравственными ценностями народов России; 
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устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать 

памятники истории и культуры; 

иметьпредставлениеонравственноминаучномсмыслекраеведческойработы. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, 

рассказывать об особенностях музыкального повествования, выделять простые выразительные 

средства музыкального языка; 

обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

музыкальных произведений; 

знатьосновныетемымузыкальноготворчестванародовРоссии, народныеинструменты. 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России. 

Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов художественного 

творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствахизобразительного искусства; 

уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты; 

обосновыватьидоказыватьважность изобразительного искусства как культурного явления, 

какформытрансляциикультурныхценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

изобразительного искусства; 

знатьосновныетемыизобразительногоискусстванародовРоссии. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. 

Знатьи понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важностьи нужность 

этих языковых выразительных средств; 

пониматьиобъяснять,чтотакоеэпос,миф,сказка,былина,песня; 

воспринимать иобъяснять напримерахважность понимания фольклоракакотражения 

истории народа и его ценностей, морали и нравственности; 

знать,чтотакоенациональнаялитератураикаковыеѐвыразительныесредства; 

оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы. 

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом. 

Знать и уметь объяснить взаимосвязь междубытом и природными условиями проживания 

народа на примерах из истории и культуры своего региона; 

уметь доказывать иотстаиватьважность сохраненияиразвитиякультурных, духовно- 

нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур; 
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уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между людьми 

разной этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном для шестиклассников 

уровне (с учѐтом их возрастных особенностей); 

понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как взаимопомощь, 

сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким через 

бытовые традиции народов своего края. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). 

Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической 

географии; 

понимать,чтотакоекультурнаякартанародовРоссии; 

описыватьотдельныеобластикультурнойкарты всоответствиисихособенностями. 

Тема 32. Единство страны – залог будущего России. 

Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов России для 

обоснования еѐ территориального, политического и экономического единства; 

понимать и доказывать важность ипреимущества этого единства перед требованиями 

национального самоопределения отдельных этносов. 

159.5.4.2.К концуобучения в 6классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по ОДНКНР. 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». Тема 

1. Мир культуры: его структура. 

Знатьиуметьобъяснитьструктурукультурыкаксоциальногоявления; 

пониматьспецификусоциальныхявлений,ихключевыеотличияот природныхявлений; уметь 

доказывать связь между этапом развития материальной культуры и социальной 

структурой общества, их взаимосвязь с духовно-нравственным состоянием общества; 

пониматьзависимостьсоциальныхпроцессовоткультурно-историческихпроцессов; 

уметьобъяснитьвзаимосвязьмежду научно-техническимпрогрессом и этапамиразвития социума. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов. 

Характеризоватьадминистративно-территориальноеделениеРоссии; 

знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа,уметьпоказать их 

на административной карте России; 

пониматьиуметьобъяснитьнеобходимостьфедеративногоустройствавполиэтничном государстве, 

важность сохранения исторической памяти отдельных этносов; 

объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне зависимости от его 

принадлежности к тому или иному народу; 
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понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

демонстрироватьготовностьксохранениюмежнациональногоимежрелигиозногосогласия 

вРоссии; 

характеризовать духовную культурувсех народов России как общее достояниеи богатство нашей 

многонациональной Родины. 

Тема3.Историябытакакисториякультуры. 

Пониматьсмыслпонятия«домашнеехозяйство»ихарактеризоватьеготипы; 

понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов России и 

особенностями исторического периода; 

находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России от их 

локализациивконкретныхклиматических,географическихикультурно-историческихусловиях. 

Тема4.Прогресс:техническийисоциальный. 

Знать, что такое труд,производительность труда и разделение труда,характеризовать их 

роль и значение в истории и современном обществе; 

осознаватьиуметьдоказыватьвзаимозависимость членовобщества, рольсозидательногои 

добросовестного труда для создания социально и экономически благоприятной среды; 

демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социальной и духовно- 

нравственной важности; 

пониматьвзаимосвязимеждумеханизацией домашнеготрудаиизменениямисоциальных 

взаимосвязей в обществе; 

осознаватьиобосновыватьвлияниетехнологийнакультуруиценностиобщества. Тема 

5. Образование в культуре народов России. 

Иметь представление об истории образования и его роли в обществе на различных этапах 

его развития; 

пониматьи обосновыватьрольценностейвобществе,ихзависимостьотпроцесса познания; 

понимать специфику каждого уровня образования,еѐ рольв современных общественных 

процессах; 

обосновывать важность образования в современном мире и ценность знания; 

характеризовать образование как часть процесса формирования духовно-нравственных 

ориентировчеловека. 

Тема6.Праваиобязанности человека. 

Знать термины «права человека», «естественные права человека», «правовая культура»; 

характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с правами; 

пониматьиобосновыватьважностьправчеловекакакпривилегиииобязанностичеловека; 



228  

пониматьнеобходимостьсоблюденияправчеловека; 

пониматьиуметьобъяснитьнеобходимостьсохраненияпаритетамеждуправамии обязанностями 

человека в обществе; 

приводитьпримерыформированияправовойкультурыизисториинародовРоссии. Тема 

7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Знатьипониматьсмыслтерминов«религия»,«конфессия»,«атеизм»,«свободомыслие»; 

характеризовать основные культурообразующие конфессии; 

знать иуметьобъяснятьрольрелигии в историии на современном этапе общественного развития; 

пониматьиобосновыватьрольрелигийкакисточникакультурногоразвитияобщества. Тема 8. 

Современный мир: самое важное (практическое занятие). 

Характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе, его духовно- 

нравственные ориентиры; 

пониматьи уметь доказать важность духовно-нравственного развитиячеловекаиобщества в 

целом для сохранения социально-экономического благополучия; 

называтьихарактеризоватьосновныеисточникиэтогопроцесса,уметьдоказывать теоретические 

положения, выдвинутые ранее на примерах из истории и культуры России. 

Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре». 

Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека. 

Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных качеств 

человека; 

осознавать, какие личностныекачества соотносятся с теми или иными моральными и 

нравственными ценностями; 

пониматьразличиямеждуэтикойиэтикетомиихвзаимосвязь; 

обосновыватьидоказыватьценностьсвободыкакзалогаблагополучияобщества,уважения к 

правам человека, его месту и роли в общественных процессах; 

характеризоватьвзаимосвязьтакихпонятийкак«свобода»,«ответственность»,«право»и 

«долг»; 

пониматьважность коллективизмакакценности современной России и его приоритет перед 

идеологией индивидуализма; 

приводитьпримерыидеаловчеловекависторико-культурномпространствесовременной России. 

Тема10.ВзрослениечеловекавкультуренародовРоссии. 

Понимать различие между процессами антропогенеза и антропосоциогенеза; 

характеризоватьпроцесс взросления человека и его основные этапы,а также потребности 
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человекадлягармоничногоразвитиясуществованиянакаждомизэтапов; 

обосновывать важность взаимодействия человека и общества, характеризовать негативные 

эффекты социальной изоляции; 

знатьиуметьдемонстрироватьсвоѐпониманиесамостоятельности,еѐроливразвитии личности, во 

взаимодействии с другими людьми. 

Тема 11. Религия как источник нравственности. 

Характеризоватьнравственныйпотенциалрелигии; 

знатьиуметьизлагатьнравственныепринципыгосударствообразующихконфессий России; 

знатьосновныетребованиякнравственномуидеалу человекавгосударствообразующих религиях 

современной России; 

уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственных ценностей для 

современного общества. 

Тема12.Наукакакисточникзнанияо человеке. 

Пониматьихарактеризоватьсмыслпонятия«гуманитарноезнание»; 

определятьнравственныйсмыслгуманитарногознания,егосистемообразующуюрольв 

современной культуре; 

характеризоватьпонятие«культура»какпроцесссамопознанияобщества, какего 

внутреннюю самоактуализацию; 

осознаватьидоказыватьвзаимосвязьразличныхобластейгуманитарногознания. Тема 

13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. 

Характеризоватьмногосторонностьпонятия«этика»; 

понимать особенности этики как науки; 

объяснятьпонятия«добро» и«зло» спомощьюпримероввисторииикультуренародов России и 

соотносить их с личным опытом; 

обосновыватьважностьинеобходимостьнравственностидлясоциальногоблагополучия общества и 

личности. 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 

Характеризоватьпонятия«самопознание»,«автобиография»,«автопортрет»,«рефлексия»; 

уметь соотноситьпонятия «мораль», «нравственность», «ценности» ссамопознаниеми 

рефлексиейнадоступномдляобучающихсяуровне; 

доказыватьиобосновыватьсвоинравственныеубеждения. 

Тематический блок 3. «Человек как член общества». 

Тема15.Трудделаетчеловекачеловеком. 

Характеризоватьважностьтрудаиегорольвсовременномобществе; 
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соотноситьпонятия«добросовестныйтруд»и«экономическоеблагополучие»; 

объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»; 

пониматьважностьиуметьобосноватьнеобходимостьихпреодолениядлясамого себя; оценивать 

общественные процессы в области общественной оценки труда; 

осознаватьидемонстрироватьзначимостьтрудолюбия,трудовыхподвигов,социальной 

ответственности за свой труд; 

объяснятьважностьтрудаиегоэкономическойстоимости; 

знатьиобъяснятьпонятия«безделье»,«лень»,«тунеядство»,соднойстороны,и 

«трудолюбие»,«подвигтруда»,«ответственность»,с другойстороны,атакже«общественная оценка 

труда». 

Тема16.Подвиг:какузнать героя? 

Характеризоватьпонятия«подвиг»,«героизм»,«самопожертвование»; 

понимать отличия подвига на войне и в мирное время; 

уметь доказывать важность героических примеров для жизни общества; 

знатьиназыватьгероевсовременногообществаиисторическихличностей; 

обосновыватьразграничениепонятий «героизм»и«псевдогероизм»череззначимостьдля общества 

и понимание последствий. 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние. 

Характеризовать понятие «социальные отношения»; 

понимать смысл понятия«человеккаксубъектсоциальных отношений» в приложениик его 

нравственному и духовному развитию; 

осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном состоянии личности; 

обосновыватьпонятия «дружба»,«предательство»,«честь»,«коллективизм» и приводить 

примерыизистории,культурыилитературы; 

обосновывать важность и находить нравственные основания социальной взаимопомощи, в 

том числе благотворительности; 

пониматьихарактеризоватьпонятие«этикапредпринимательства»всоциальномаспекте. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного 

самосознания. 

Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества» как 

многостороннее явление, в том числе обусловленное несовершенством духовно-нравственных 

идеалов и ценностей; 

приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная семья»,«сиротство», знать 

и уметь обосновывать пути преодоления их последствий на доступном для понимания уровне; 
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обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этих проблем, атакже 

необходимость помощи в преодолении этих состояний со стороны общества. 

Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений. 

Характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство», «милосердие», 

«волонтерство», «социальный проект», «гражданская и социальная ответственность», 

«общественныеблага»,«коллективизм»вихвзаимосвязи; 

анализироватьивыявлятьобщиечертытрадицийблаготворительности,милосердия, добровольной 

помощи, взаимовыручки упредставителей разных этносов и религий; 

уметьсамостоятельнонаходитьинформациюоблаготворительных,волонтѐрскихи социальных 

проектах в регионе своего проживания. 

Тема20.Гуманизм каксущностнаяхарактеристикадуховно-нравственной культуры народов 

России. 

Характеризоватьпонятие«гуманизм»какисточникдуховно-нравственныхценностей российского 

народа; 

находить иобосновывать проявления гуманизма в историко-культурном наследии народов 

России; 

знать и пониматьважность гуманизма для формированиявысоконравственнойличности, 

государственной политики, взаимоотношений в обществе; 

находитьиобъяснятьгуманистическиепроявлениявсовременнойкультуре. 

Тема 21.Социальные профессии, их важность для сохранениядуховно-нравственного 

облика общества. 

Характеризоватьпонятия«социальныепрофессии»,«помогающиепрофессии»; 

иметь представлениео духовно-нравственныхкачествах, необходимых представителям 

социальных профессий; 

осознаватьиобосновыватьответственностьличностипривыборесоциальныхпрофессий; приводить 

примеры из литературыи истории, современной жизни, подтверждающие 

даннуюточкузрения. 

Тема22.Выдающиесяблаготворителивистории.Благотворительностькакнравственный 

долг. 
 

Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в истории России; 

доказыватьважностьмеценатствавсовременномобществедляобществавцеломидля 

духовно-нравственногоразвитияличностисамогомецената; 

характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать его важную роль вжизни 

общества; 

приводитьпримерывыдающихсяблаготворителейвисторииисовременнойРоссии; 
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пониматьсмыслвнеэкономическойблаготворительности:волонтѐрскойдеятельности, 

аргументированно объяснять еѐ важность. 

Тема 23.Выдающиесяучѐные России. Наука как источник социальногои духовного 

прогресса общества. 

Характеризоватьпонятие«наука»; 

уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном обществе, 

прослеживать еѐ связь с научно-техническим и социальным прогрессом; 

называтьименавыдающихсяучѐныхРоссии; 

обосновыватьважностьпониманияисториинауки, полученияиобоснованиянаучного знания; 

характеризовать и доказывать важность наукидля благополучия общества, страны и 

государства; 

обосновывать важность морали инравственности в науке, еѐроль ивклад в доказательство 

этих понятий. 

Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие). 

Характеризоватьпонятие«профессия»,предполагатьхарактерицельтрудавопределѐнной 

профессии; 

обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать еѐ вклад в общество, 

называть духовно-нравственные качества человека, необходимые в этом виде труда. 

Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм». 

Тема 25. Гражданин. 

Характеризоватьпонятия«Родина»и«гражданство»,объяснятьихвзаимосвязь; 

понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей гражданского 

самосознания; 

пониматьиуметьобосновыватьнравственныекачествагражданина. Тема 

26. Патриотизм. 

Характеризоватьпонятие«патриотизм»; 

приводитьпримерыпатриотизмависторииисовременномобществе; 

различатьистинныйиложныйпатриотизмчерез ориентированность наценности 

толерантности, уважения к другим народам, их истории и культуре; 

уметьобосновыватьважностьпатриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Характеризовать понятия «война»и «мир»; 

доказыватьважностьсохранениямираисогласия; 

обосновыватьрользащитыОтечества,еѐважностьдлягражданина; 
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понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, науке, культуре; 

характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть», обосновывать их 

важность,приводитьпримерыихпроявлений. 

Тема28.Государство.Россия–нашародина. Характеризовать 

понятие «государство»; 

уметьвыделятьиформулироватьосновныеособенностиРоссийскогогосударствас использованием 

исторических фактов и духовно-нравственные ценностей; 

характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской идентичности 

человека; 

характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить это понятие с 

необходимыми нравственными качествами человека. 

Тема29.Гражданскаяидентичность(практическоезанятие). 

Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, еѐ составляющие: этническую, 

религиозную, гендерную идентичности; 

обосновывать важность духовно-нравственных качеств гражданина, указывать их 

источники. 

Тема30.Мояшколаимойкласс(практическоезанятие). 

Характеризоватьпонятие«добрыедела»в контекстеоценки собственныхдействий, их 

нравственного характера; 

находитьпримерыдобрыхделвреальности иуметь адаптировать ихк потребностям класса. 

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие). 

Характеризоватьпонятие«человек»какдуховно-нравственныйидеал; 

приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре; 

формулироватьсвойидеалчеловекаинравственныекачества,которыеемуприсущи. Тема 

32. Человек и культура (проект). 

Характеризоватьгранивзаимодействиячеловекаикультуры; 

уметь описать в выбранном направлении с помощью известных примеров образ человека, 

создаваемый произведениями культуры; 

показатьвзаимосвязьчеловекаикультурычерезихвзаимовлияние; 

характеризовать основные признаки понятия «человек» с использованием исторических и 

культурных примеров, их осмысление и оценку, как с положительной, так и с отрицательной 

стороны. 

Системаоценкирезультатовобучения. 

Оценкарезультатовобучениядолжнабытьосновананапонятных,прозрачныхи 
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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 остаѐтся прерогативой образовательной 

организации с учѐтом обозначенных в программе по ОДНКНР предметных, личностных и 

метапредметных результатов. 

«Изобразительноеискусство». 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» (предметная 

область «Искусство») (далее соответственно – программа по изобразительному искусству, 

изобразительное искусство) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые 

результаты освоения программы по изобразительному искусству. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа основного общего образования по 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 вфедеральной 

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 себяосновы 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 
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традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание 

гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры России, 

выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 

формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Программа по изобразительному искусству ориентирована на психологовозрастные 

особенности развития обучающихся 11–15 лет. 

Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных видов визуально- 

пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах 

(вариативно). 

Задачамиизобразительногоискусстваявляются: 

освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах 

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной 

деятельности в жизни общества; 

формирование уобучающихся представлений оботечественнойи мировой художественной 

культуре во всѐм многообразии еѐ видов; 

формирование уобучающихсянавыков эстетического виденияи преобразованиямира; 

приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материаловвразных видахвизуально-пространственныхискусств:изобразительных(живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного 

творчествавкомпьютерной графикеианимации,фотографии,работы всинтетическихискусствах 

(театрикино)(вариативно); 

формированиепространственногомышления ианалитическихвизуальныхспособностей; 

овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как 

способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческихпозицийчеловека; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 

отечественнойхудожественнойкультуры; 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 
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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 классахили во 

внеурочной деятельности. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»(5класс) 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс) 

Модуль №3«Архитектураидизайн»(7класс) 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная 

фотография» (вариативный). 

Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает содержательной 

целостностью и организован по восходящему принципу в отношении углубления знаний по 

ведущей теме и усложнения умений обучающихся. Последовательность изучения модулей 

определяется психологическими возрастными особенностями обучающихся, принципом 

системности обучения и опытом педагогической работы. 

Содержаниеобученияв5классе. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство». 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве. 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное искусство и 

предметная среда жизни людей. 

Древниекорнинародногоискусства. 

Истокиобразного языкадекоративно-прикладного искусства. Традиционныеобразы 

народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом. 

Рольприродныхматериаловв строительствеиизготовлениипредметовбыта,ихзначениев характере 

труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, 

вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой 

работы. 

Убранстворусскойизбы. 
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Конструкция избы, единство красоты и пользы – функционального и символического – в еѐ 

постройке и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русскихизб. Картина мира 

в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнениерисунков –эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. 

Декоративныеэлементыжилойсреды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной 

постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, 

символики еѐ декора и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной 

формы и орнаментально-символического оформления. 

Народныйпраздничныйкостюм. 

Образныйстройнародногопраздничногокостюма–женскогоимужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понѐва) варианты. 

Разнообразиеформиукрашенийнародного праздничного костюмадляразличныхрегионов 

страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое 

изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности 

традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, 

цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народныепраздникиипраздничныеобрядыкаксинтезвсехвидовнародноготворчества. 

Выполнениесюжетнойкомпозицииилиучастиевработепосозданиюколлективногопанно на 

тему традиций народных праздников. 

Народныехудожественныепромыслы. 

Рольизначениенародныхпромысловвсовременнойжизни.Искусствоиремесло. 

Традициикультуры,особенныедлякаждогорегиона. 

Многообразиевидов традиционных ремѐсел и происхождениехудожественных промыслов 

народов России. 

Разнообразиематериаловнародныхремѐселиихсвязьсрегионально-национальнымбытом (дерево, 

береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лѐн). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. 
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Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, 

дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломскогопромысла. Травный 

узор, «травка» – основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и 

декора впроизведенияхпромысла. Последовательность выполнениятравного орнамента. 

Праздничность изделий «золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы 

городецкой росписи предметов быта. Птица и конь – традиционные мотивы орнаментальных 

композиций. Сюжетные мотивы, основные приѐмы и композиционные особенности городецкой 

росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская 

керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы 

росписи посуды. Приѐмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм 

подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приѐмы свободной кистевой 

импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещѐнности и объѐмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приѐмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстѐра – роспись шкатулок, 

ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. 

Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии 

традиций отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеровхудожественныхпромыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и 

культурных традиций. 

Народные художественные ремѐсла и промыслы – материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох инародов. 

Рольдекоративно-прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций бытаиремесла, 

уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные 

мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 
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Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражениеобраза 

человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта – в культуре 

разных эпох. 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или 

декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшения предметов 

нашего быта и одежды. Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, 

самопонимания, установок и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный. Праздничное 

оформление школы. 

Содержаниеобученияв6классе. 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура». 

Общие сведения о видах искусства. 

Пространственныеивременныевидыискусства. 

Изобразительные,конструктивныеидекоративныевидыпространственныхискусств,их место 

и назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. Художник и зритель: зрительские 

умения, знания и творчество зрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства. 

Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы, ихособые 

свойства. 

Рисунок – основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийрисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов. 

Линейныеграфическиерисункиинаброски.Тонитональныеотношения:тѐмное –светлое. Ритм 

и ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественнойдеятельности,физическая основа 

цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодныйи тѐплый цвет, 

понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 
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Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая 

скульптура, камерная скульптура. Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. 

Произведения мелкой пластики. Виды рельефа. 

Жанрыизобразительногоискусства. 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа 

произведений изобразительного искусства. 

Предметизображения,сюжетисодержаниепроизведенияизобразительногоискусства. 

Натюрморт. 

Изображениепредметного мирав изобразительном искусстве и появлениежанра 

натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 

Основыграфическойграмоты:правилаобъѐмногоизображенияпредметовнаплоскости. 

Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта,точказренияиточка схода, 

правила перспективных сокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 

Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление еѐ конструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрическихфигур. Линейный 

рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещениекак средствовыявленияобъѐмапредмета.Понятия«свет»,«блик»,«полутень», 

«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по свету» и «против 

света». 

Рисунокнатюрмортаграфическимиматериаламиснатурыилипопредставлению. 

Творческийнатюрморт вграфике.Произведенияхудожников-графиков.Особенности графических 

техник. Печатная графика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных 

живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет. 

Портрет как образ определѐнного реального человека. Изображение портрета человека в 

искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и 

мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенности развития портретного жанра в отечественномискусстве.Великие портретисты 

в русской живописи. 

Парадныйикамерныйпортретвживописи. 

ОсобенностиразвитияжанрапортретавискусствеХХв.–отечественномиевропейском. 
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Построениеголовы человека, основныепропорции лица, соотношение лицевой и черепной 

частей головы. 

Графический портретвработахизвестныххудожников. Разнообразиеграфическихсредств в 

изображении образа человека. Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 

Рольосвещенияголовыприсозданиипортретногообраза. Свет 

и тень в изображении головы человека. 

Портретвскульптуре. 

Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобразаэпохивскульптурном портрете. 

Значениесвойствхудожественныхматериаловвсозданиискульптурного портрета. 

Живописноеизображениепортрета.Рольцветавживописномпортретномобразев произведениях 

выдающихся живописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. Пейзаж. 

Особенности изображения пространства вэпохуДревнего мира,всредневековомискусстве и 

в эпоху Возрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при 

изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и еѐ освещения. Романтический 

пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенностиизображенияприродывтворчествеимпрессионистов ипостимпрессионистов. 

Представленияопленэрнойживописииколористическойизменчивостисостоянийприроды. 

Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в истории русской 

живописи и его значение в отечественной культуре. История становления картины Родины в 

развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 

Становление образа родной природывпроизведенияхА. Венециановаиегоучеников:А. 

Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и еѐ значение длярусскойкультуры. 

Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

ТворческийопытвсозданиикомпозиционногоживописногопейзажасвоейРодины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства выразительности в 

графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Графическиезарисовкииграфическаякомпозициянатемыокружающейприроды. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа 

города. 
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Городкакматериальноевоплощениеотечественнойисторииикультурногонаследия. 

Задачиохраныкультурногонаследияиисторическогообразавжизнисовременногогорода. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая 

организация плоскости изображения. 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве. 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение 

художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и 

современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, 

содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картинеи 

роль картины в их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации 

художественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Историческийжанрвизобразительномискусстве. 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни 

общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимостиотсюжета: мифологическая 

картина, картина на библейские темы, батальная картина и другие. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и еѐ особое место в развитии 

отечественной культуры. 

КартинаК. Брюллова«ПоследнийденьПомпеи»,историческиекартинывтворчестве В. 

Сурикова и других. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над 

исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения 

композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с использованием собранного 

материала по задуманному сюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве. 

Исторические картинына библейскиетемы:место изначениесюжетовСвященнойистории в 

европейской культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», 

соединяющая жизненные позиции разных поколений. 

ПроизведениянабиблейскиетемыЛеонардо даВинчи,Рафаэля,Рембрандта,вскульптуре 

«Пьета»Микеланджелоидругих.БиблейскиетемывотечественныхкартинахXIXв.(А.Иванов. 

«ЯвлениеХристанароду», И.Крамской.«Христос впустыне», Н.Ге.«Тайнаявечеря», 
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В.Поленов. «Христос и грешница»). Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык 

изображения в иконе – его религиозный и символический смысл. 

Великиерусскиеиконописцы:духовныйсветиконАндреяРублѐва,ФеофанаГрека, Дионисия. 

Работанадэскизомсюжетнойкомпозиции. 

Рольизначениеизобразительногоискусствавжизнилюдей:образмиравизобразительном искусстве. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоизобразительномуискусствуна уровне 

основного общего образования. 

Личностные результаты освоения федеральной рабочей программы основного общего 

образования поизобразительному искусству достигаютсявединствеучебнойи 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. 

Патриотическоевоспитание. 

Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, 

посвящѐнных различным подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и 

трагическим событиям, эпической и лирической красотеотечественного 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. 

Гражданскоевоспитание. 

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 

причастностикжизниобщества.Искусстворассматриваетсякакособыйязык,развивающий 
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коммуникативныеумения.Врамкахизобразительногоискусствапроисходитизучение 
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художественной культуры и мировой истории искусства,углубляютсяинтернациональные чувства 

обучающихся. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а 

также участие в общих художественных проектах создают условия для разнообразной совместной 

деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственноевоспитание. 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественныйи 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, представленийо добре и зле. 

Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально 

значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций 

обучающихся в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к 

семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как 

самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях 

соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, 

труду, искусству, культурному наследию. 

Ценностипознавательнойдеятельности. 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством 

ставятся задачи воспитания наблюдательности – умений активно, то есть в соответствии со 

специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный 

интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных 

проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно- 

исторической направленности. 

Экологическоевоспитание. 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

формированиенравственно-эстетическогоотношениякприродевоспитываетсявпроцессе 
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художественно-эстетического наблюдения природы, еѐ образа в произведениях искусстваи личной 

художественно-творческой работе. 

Трудовоевоспитание. 

Художественно-эстетическое развитиеобучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 

специфики каждого изних. Этатрудовая исмысловаядеятельностьформирует такие качества, как 

навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений 

преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от 

создания реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к 

результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 

коллективной трудовой работы, работы в команде – обязательные требования к определѐнным 

заданиям программы. 

Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда. 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды общеобразовательной организации. При этом обучающиеся 

должны быть активными участниками (а не только потребителями) еѐ 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: 

сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 

обобщать форму составной конструкции; 

анализироватьструктурупредмета,конструкции,пространства,зрительногообраза; 

структурировать предметно-пространственные явления; 

сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелогоипредметовмежду 

собой; 
 

абстрагироватьобразреальностивпостроенииплоскойилипространственнойкомпозиции. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеиисследовательские 
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действиякакчастьуниверсальныхпознавательныхучебныхдействий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

сопоставлять,анализировать,сравниватьиоцениватьспозицийэстетическихкатегорий 

явленияискусстваидействительности; 

классифицироватьпроизведенияискусстваповидам и,соответственно,по назначению в жизни 

людей; 

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной 

или выбранной теме; 

самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Уобучающегося будут сформированыуменияработать синформациейкакчасть 

универсальных познавательных учебных действий: 

использовать различныеметоды,втом числеэлектронныетехнологии, дляпоискаиотбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямииучебниками; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему вразличныхвидах 

еѐ представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронныхпрезентациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные 

действия: 

пониматьискусство в качествеособого языкаобщения –межличностного (автор –зритель), 

между поколениями, между народами; 

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

условиями общения, развивая способность к эмпатии иопираясь на восприятие окружающих; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, 

доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления, находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов; 

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в 
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достиженииобщегорезультата. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполненияучебных задач, 

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивыи 

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 своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

владеть основамисамоконтроля,рефлексии, самооценки наоснове соответствующихцелям 

критериев. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманиюэмоций 

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; 

признаватьсвоѐичужоеправонаошибку; 

работатьиндивидуально ивгруппе;продуктивно участвоватьвучебномсотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

Предметные результаты освоения программы по изобразительному искусству 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

К концуобучения в 5классеобучающийся получит следующие предметныерезультаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»: 

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства, промыслов; 
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понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, 

необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 

магическом значении орнаментальногооформления жилой среды в древней истории человечества, 

о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно- 

прикладного искусства; 

уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметно- 

пространственной среды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, 

металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, другие материалы), уметь характеризовать 

неразрывную связь декора и материала; 

распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного 

искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, другие 

техники; 

знать специфику образного языка декоративного искусства – его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения; 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный; 

владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов 

ленточных, сетчатых, центрических; 

знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и 

уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

владеть практическими навыками стилизованного – орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщѐнного изображения представителей 

животного мира, сказочных и мифологических персонажей с использованием традиционных 

образов мирового искусства; 

знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной 

среде которого выражено отношениечеловека к труду, к природе, к добруи злу, к жизни в целом; 

уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского 

искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его 

декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое 

единствоегодеталей,объяснятькрестьянскийдомкакотражениеукладакрестьянскойжизнии 
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памятникархитектуры; 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 

крестьянского быта; 

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 

символическое значение его декора, знать о разнообразии форм и украшений народного 

праздничного костюма различных регионов страны, уметь изобразить или смоделировать 

традиционный народный костюм; 

осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, 

хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных 

народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять семантическое значение деталей 

конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний 

Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье), понимать 

разнообразиеобразовдекоративно-прикладного искусства, его единство ицелостность длякаждой 

конкретной культуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей; 

объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 

современной жизни; 

рассказывать о происхождении народных художественных промыслов, о соотношении 

ремесла и искусства; 

называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественных промыслов; 

характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 

народных промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: 

дерево, глина, металл, стекло; 

различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и 

технике декора; 

объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных 

промыслов; 

иметь представление о приѐмах и последовательности работы при создании изделий 

некоторых художественных промыслов; 

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид 

изделий ряда отечественных художественных промыслов; 
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характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, 

указующий или декоративный знак) и иметьопыт творческого создания эмблемы или логотипа; 

понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о 

значении и содержании геральдики; 

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 

деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке 

и характеризовать их образное назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике исполнения художественноестекло,керамику, ковку, 

литьѐ, гобелен и другое; 

иметь навыки коллективной практической творческой работыпооформлению пространства 

школы и школьных праздников. 

К концуобучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»: 

характеризовать различия междупространственными и временнымивидами искусства и их 

значение в жизни людей; 

объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды; 

знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни 

людей. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства: 

различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, 

живописи, скульптуры; 

осознавать значение материала в создании художественного образа, уметь различать и 

объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 

иметь практические навыки изображения карандашами разной жѐсткости, фломастерами, 

углѐм, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать 

возможности применять другие доступные художественные материалы; 

иметь представление о различных художественных техниках в использовании 

художественных материалов; 

пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдеятельности; 

иметьопытучебногорисунка–светотеневогоизображенияобъѐмныхформ; 

знать основы линейной перспективы и уметь изображатьобъѐмные геометрические тела на 

двухмерной плоскости; 

знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета«освещѐннаячасть»,«блик», 
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«полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка; 

пониматьсодержание понятий «тон», «тональные отношения»и иметь опытих 

визуальногоанализа; 

обладать навыкомопределенияконструкции сложныхформ, геометризации плоскостныхи 

объѐмных форм, умением соотносить междусобой пропорции частей внутри целого; 

иметьопытлинейногорисунка,пониматьвыразительныевозможностилинии; 

иметьопыттворческого композиционного рисункавответназаданную учебнуюзадачу или 

как самостоятельное творческое действие; 

знать основы цветоведения: характеризоватьосновныеи составные цвета, дополнительные 

цвета – и значение этих знаний для искусства живописи; 

определятьсодержаниепонятий «колорит», «цветовыеотношения», «цветовойконтраст»и 

иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

иметьопытобъѐмногоизображения(лепки)иначальныепредставленияопластической 

выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или животных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве»,перечислятьжанры; 

объяснять разницумежду предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения 

искусства. 

Натюрморт: 

характеризоватьизображениепредметного мира вразличные эпохиисториичеловечестваи 

приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; 

рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в 

отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведенияотечественных художников; 

знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения 

объѐмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

знать об освещении как средстве выявления объѐма предмета, иметь опыт построения 

композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на листе, выделения 

доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств выразительности; 

иметьопытсозданияграфического натюрморта; 

иметьопытсозданиянатюрморта средствамиживописи. 

Портрет: 

иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как 

последовательности изменений представления о человеке; 

уметьсравниватьсодержаниепортретногообразавискусствеДревнегоРима,эпохи 
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ВозрожденияиНовоговремени; 

понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи и 

авторская позиция художника; 

узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского 

искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и других портретистов); 

уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть 

именавеликиххудожников-портретистов(В. Боровиковский,А. Венецианов,О. Кипренский, В. 

Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и другие авторы); 

знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции 

лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

иметь представление о способах объѐмного изображения головы человека, создавать 

зарисовки объѐмной конструкции головы, понимать термин «ракурс» и определять егона практике; 

иметьпредставлениео скульптурном портретевисторииискусства,о выражении характера 

человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 

приобретатьопытграфическогопортретногоизображениякакновогодлясебявидения 

индивидуальности человека; 

иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии 

графических средств в изображении образа человека; 

уметьхарактеризовать рольосвещениякаквыразительного средства присоздании 

художественного образа; 

иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного 

образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеХХв. –западномиотечественном. Пейзаж: 

иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепространствавэпохуДревнегомира, в 

Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

знатьправилапостроениялинейнойперспективыиуметьприменятьихврисунке; 

уметьопределятьсодержание понятий:линия горизонта,точкасхода,низкийи высокий горизонт, 

перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

знатьправилавоздушнойперспективыиуметьихприменятьнапрактике; 

характеризоватьособенностиизображенияразныхсостоянийприродывромантическом пейзаже и 

пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовского; 
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иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы; 

знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя 

особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и 

художников ХХ в. (по выбору); 

уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и 

каково его значение в развитии чувства Родины; 

иметь опыт живописного изображения различных активно выраженныхсостоянийприроды; 

иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и 

представлению; 

иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к 

окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

иметьопытизображениягородского пейзажа–попамятиилипредставлению; 

иметьнавыкивосприятияобразностигородскогопространствакак выражениясамобытного 

лица культуры и истории народа; 

понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его 

охраны и сохранения. 

Бытовойжанр: 

характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни 

людей разных эпох и народов; 

уметьобъяснятьпонятия«тематическаякартина», «станковаяживопись»,«монументальная 

живопись», перечислять основные жанры тематической картины; 

различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине, выявлять образ нравственных и 

ценностных смыслов в жанровой картине; 

иметь представление о композиции как целостности в организации художественных 

выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 

уметь объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в 

понимании истории человечества и современной жизни; 

осознавать многообразие форморганизации бытовойжизни иодновременно единство мира 

людей; 

иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве 

разных эпох и народов, различать произведения разных культур по их стилистическим признаками 

изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и другие); 

иметьопытизображениябытовойжизниразныхнародоввконтекстетрадицийих 
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искусства; 

характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров 

произведений европейского и отечественного искусства; 

иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь 

художественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 

Историческийжанр: 

характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для 

жизни общества, уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким 

жанром произведений изобразительного искусства; 

знатьавторов,иметь представлениеосодержаниетакихкартин, как «Последнийдень 

Помпеи»К. Брюллова, «БоярыняМорозова»В. Сурикова, «БурлакинаВолге»И.Репинаидругих; 

иметь представлениео развитии исторического жанра в творчестве отечественных 

художниковХХв.; 

уметьобъяснять, почему произведения на библейские,мифологические темы, сюжеты об 

античных героях принято относить к историческому жанру; 

иметьпредставлениеопроизведениях«Давид»Микеланджело,«Весна»С.Боттичелли; знать 

характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: 

периодаэскизов,периодасбораматериалаиработынадэтюдами, уточненияэскизов, этапов работы 

над основным холстом; 

иметьопытразработкикомпозициинавыбраннуюисторическуютему (художественный проект): 

сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 

знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной 

истории в произведениях искусства; 

объяснятьзначениевеликих–вечныхтемвискусственаосновесюжетовБиблиикак 

«духовнуюось»,соединяющуюжизненныепозицииразныхпоколений; 

иметьпредставлениеопроизведенияхвеликихевропейскиххудожниковнабиблейские 

темы.Например,«Сикстинскаямадонна» Рафаэля,«Тайнаявечеря» Леонардо да Винчи, 

«Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и другие произведения, в 

скульптуре «Пьета» Микеланджело и других скульптурах; 

знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусского искусства; 

уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких 

как «Явление Христа народу» А. Иванова,«Христос в пустыне» И. Крамского,«Тайная вечеря»Н. 

Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и других картин; 

иметьпредставлениеосмысловомразличиимеждуиконойикартинойнабиблейскиетемы; 
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иметьзнанияо русской иконописи,овеликихрусскихиконописцах: АндрееРублѐве, Феофане 

Греке, Дионисии; 

восприниматьискусстводревнерусской иконописикакуникальноеивысокоедостижение 

отечественной культуры; 

объяснять творческий и деятельныйхарактер восприятия произведений искусства на 

основе художественной культуры зрителя; 

рассуждатьоместеизначенииизобразительногоискусствавкультуре,вжизниобщества,в жизни 

человека. 

Порезультатамреализациивариативного модуляобучающийсяполучитследующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная 

фотография» (вариативный): 

знатьосинтетическойприроде–коллективноститворческогопроцессавсинтетических искусствах, 

синтезирующих выразительные средства разных видов художественного творчества; 

пониматьихарактеризоватьрольвизуальногообразавсинтетическихискусствах; 

иметьпредставлениеовлиянииразвитиятехнологийнапоявлениеновыхвидов 

художественноготворчестваиихразвитиипараллельнострадиционнымивидамиискусства. 

Художникиискусствотеатра: 

иметьпредставление обисторииразвития театраи жанровоммногообразиитеатральных 

представлений; 

знатьоролихудожникаивидахпрофессиональнойхудожническойдеятельностив современном 

театре; 

иметьпредставлениеосценографииисимволическомхарактересценическогообраза; понимать 

различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом 

театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего 

стилистического образа спектакля; 

иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в 

истории отечественногоискусства(эскизыкостюмовидекорацийвтворчествеК.Коровина, И. 

Билибина, А. Головина и других художников); 

иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе, 

иметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 

объяснятьведущую роль художника кукольного спектакля как соавторарежиссѐра иактѐра в 

процессе создания образа персонажа; 

иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предметов; 

пониматьнеобходимость зрительских знанийи умений –обладаниязрительской культурой 

для восприятия произведений художественного творчества и понимания их значения в 

интерпретации явлений жизни. 
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Художественнаяфотография: 
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иметьпредставлениеорождениииисториифотографии,осоотношениипрогресса технологий и 

развитии искусства запечатления реальности в зримых образах; 

уметьобъяснятьпонятия«длительностьэкспозиции»,«выдержка»,«диафрагма»; 

иметь навыки фотографирования и обработки цифровыхфотографий с помощью 

компьютерных графических редакторов; 

уметь объяснять значениефотографий «Родиноведения»С.М. Прокудина-Горского для 

современных представлений об истории жизни в нашей стране; 

различатьихарактеризоватьразличныежанрыхудожественнойфотографии; 

объяснятьрольсветакакхудожественногосредствавискусствефотографии; 

понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности 

изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей практике фотографирования; 

иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных 

фотографий известных профессиональных мастеров фотографии; 

иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции кадра 

при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный интерес и 

внимание к окружающему миру, к людям; 

уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического 

рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальности в 

современной художественной культуре; 

понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории ХХ в. и 

современном мире; 

иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографии выражают 

образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи; 

иметьнавыкикомпьютернойобработкиипреобразованияфотографий. 

Изображение и искусство кино: 

иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; 

уметь объяснять, почемуэкранноевремя ивсѐизображаемоев фильме, являясь 

условностью,формируетулюдейвосприятиереального мира; 

иметьпредставлениеобэкранныхискусствахкакмонтажекомпозиционнопостроенных кадров; 

знатьиобъяснять,вчѐмсостоитработахудожника-постановщикаиспециалистовего команды 

художников в период подготовки и съѐмки игрового фильма; 

объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре; 

иметь опыт созданиявидеоролика, осваиватьосновныеэтапысозданиявидеороликаи планировать 

свою работу по созданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, 

игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, 
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музыкальногоклипа,документальногофильма; 

иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе 

соответствующих компьютерных программ; 

иметьнавыккритическогоосмыслениякачестваснятыхроликов; 

иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования 

электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе; 

иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших 

отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность 

художественных образов отечественной мультипликации; 

осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в 

соответствующей компьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного 

фильма. 

Изобразительноеискусствонателевидении: 

объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного искусстваи 

средства массовой информации, художественного и научного просвещения, развлечения и 

организации досуга; 

знатьосоздателетелевидения–русскоминженереВладимиреЗворыкине; 

осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство; 

иметьпредставлениеомногихнаправленияхдеятельностиипрофессияххудожникана 

телевидении; 

применятьполученные знанияиопыттворчествав работешкольного телевиденияистудии 

мультимедиа; 

понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских 

умений; 

осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного 

развития и самореализации, определять место и роль художественной деятельности в своей жизни 

и в жизни общества. 

«Музыка». 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область «Искусство») 

(далее соответственно – программа по музыке, музыка) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по музыке. 

Пояснительная записка отражаетобщие цели и задачи изучения музыки, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отборусодержания и планируемым результатам. 
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Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

изучения на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 

образования. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения музыки, сгруппированы по 

учебным модулям. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощиучителю музыки 

в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программапомузыкепозволитучителю: 

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– универсальныйантропологическийфеномен,неизменноприсутствующий вовсех 

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 
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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 – временно е искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 

психических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, чуткость 

к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогащать 

индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и 

навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию 

личности. Музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и 

нравственное развитие обучающегося, формирование всей системы ценностей. 

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспитания обучающегося, 

развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный 

анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через 

творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми 

разных эпох и народов, эффективного способа авто-коммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

Задачиобучениямузыкенауровнеосновногообщегообразования: 

приобщение к традиционным российским ценностям через личный психологический опыт 

эмоционально-эстетического переживания; 

осознаниесоциальнойфункциимузыки,стремлениепонятьзакономерностиразвития 
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музыкальногоискусства, условияразнообразногопроявленияибытованиямузыки вчеловеческом 

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 имузыкантах, 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(пениевразличных манерах, составах, стилях, играна доступныхмузыкальных 

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); 

исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очередности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. При этом 4 модуля из 9 

предложенных рассматриваются как инвариантные, остальные 5 – как вариативные, реализация 

которых может осуществляться по выбору учителя с учетом этнокультурных традиций региона, 

индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей обучающихся, их творческих 

способностей. 

Содержаниеучебногопредметаструктурнопредставленодевятьюмодулями 
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(тематическими линиями),обеспечивающимипреемственность собразовательнойпрограммой 

начального общего образования и непрерывность изучения учебного предмета: 

инвариантныемодули: 

модуль№1«Музыкамоегокрая»; 

модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»; 

модуль № 3 «Русская классическая музыка»; 

модуль№4«Жанрымузыкальногоискусства» 

вариативные модули: 

модуль№5«Музыканародовмира»; 

модуль№6«Европейскаяклассическаямузыка»; 

модуль № 7 «Духовная музыка»; 

модуль№8«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления»; 

модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды деятельности, которые 

может использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, 

внеклассной работы, обозначены «вариативно». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 136 часов: в 5 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в6 классе – 34 часа(1 час в неделю), в 7 классе– 34 часа (1 часв неделю), в 8 

классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, 

участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на межпредметных 

связях с такими учебными предметами, как изобразительное искусство, литература, география, 

история, обществознание, иностранный язык. 

Содержаниеобучениямузыкенауровнеосновногообщегообразования. 

Инвариантныемодули: 

Модуль№1«Музыкамоегокрая» 

Фольклор – народное творчество. 

Содержание: традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры детского и игрового 

фольклора (игры, пляски, хороводы). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство созвучаниемфольклорныхобразцовваудио-ивидеозаписи; 

определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительскогосостава(вокального,инструментального,смешанного); 

жанра, основного настроения, характера музыки; 
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разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев,инструментальных наигрышей, 

фольклорных игр. 

Календарныйфольклор. 

Содержание: календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, 

весенние – на выбор учителя). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствоссимволикойкалендарныхобрядов,поискинформацииосоответствующих 

фольклорных традициях; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; участие в народном 

гулянии, празднике на улицах своего населенного пункта. 

Семейный фольклор. 

Содержание:фольклорныежанры,связанныесжизньючеловека:свадебныйобряд, рекрутские 

песни, плачи-причитания. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосфольклорнымижанрамисемейногоцикла; 

изучение особенностей их исполнения и звучания; 

определение наслухжанровойпринадлежности, анализ символикитрадиционныхобразов; 

разучивание и исполнение отдельных песен, фрагментов обрядов (по выбору учителя); 

вариативно: реконструкцияфольклорного обрядаилиегофрагмента; исследовательские 

проектыпотеме«Жанрысемейногофольклора». 

Нашкрайсегодня. 

Содержание: современная музыкальная культура родного края. Гимн республики, города 

(при наличии). Земляки – композиторы, исполнители, деятели культуры. Театр, филармония, 

консерватория. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местных композиторов; 

знакомствостворческойбиографией,деятельностьюместныхмастеровкультурыи 

искусства; 

вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, концертов, написание 

отзыва с анализом спектакля, концерта, экскурсии; 

исследовательскиепроекты,посвященныедеятеляммузыкальнойкультурысвоеймалой родины 

(композиторам, исполнителям, творческим коллективам); 
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творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных мелодий; съемка, 

монтаж и озвучивание любительского фильма), направленные на сохранение и продолжение 

музыкальных традиций своего края. 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии» 

Россия – наш общий дом. 

Содержание: богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. 

Музыка наших соседей, музыка других регионов (при изучении данного тематического материала 

рекомендуется выбрать не менее трех региональных традиций. Одна из которых – музыка 

ближайших соседей (например, для обучающихся Нижегородской области – чувашский или 

марийский фольклор, для обучающихся Краснодарского края – музыка Адыгеи). Две другие 

культурные традиции желательно выбрать среди более удаленных географически, а также по 

принципу контраста мелодико-ритмических особенностей. Для обучающихся республик 

Российской Федерации среди культурных традиций обязательно должна быть представлена 

русская народная музыка). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далеких регионов в аудио- и 

видеозаписи; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей, 

фольклорных игр разных народов России; 

определениена слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительскогосостава(вокального,инструментального,смешанного); 

жанра, характера музыки. 

Фольклорныежанры. 

Содержание:общееиособенноевфольклоренародовРоссии:лирика,эпос,танец. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомство созвучаниемфольклораразныхрегионовРоссииваудио-ивидеозаписи; аутентичная 

манера исполнения; 

выявлениехарактерныхинтонацийи ритмоввзвучаниитрадиционноймузыкиразных народов; 

выявлениеобщегоиособенногоприсравнениитанцевальных, лирическихиэпических 

песенных образцов фольклора разных народов России; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев,эпическихсказаний; 

двигательная,ритмическая,интонационнаяимпровизациявхарактереизученныхнародных танцев и 

песен; 
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вариативно:исследовательскиепроекты,посвященныемузыке разныхнародовРоссии; 

музыкальный фестиваль «Народы России». 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхкомпозиторов. 

Содержание: народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты; 

картины родной природы и отражение типичных образов, характеров, важных исторических 

событий.Внутреннее родство композиторского и народного творчестванаинтонационном уровне. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодий в композиторской 

обработке; 

разучивание,исполнениенароднойпеснивкомпозиторскойобработке; 

знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, концерт, квартет, 

вариации), в которых использованы подлинные народные мелодии; 

наблюдение за принципами композиторской обработки, развития фольклорного 

тематического материала; 

вариативно: исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему отражения 

фольклора в творчестве профессиональных композиторов (на примере выбранной региональной 

традиции); 

посещениеконцерта,спектакля(просмотрфильма,телепередачи),посвященногоданной 

теме; 
 

обсуждениевклассеи(или)письменнаярецензияпорезультатампросмотра. На 

рубежах культур. 

Содержание:взаимноевлияниефольклорныхтрадицийдругнадруга.Этнографические 

экспедицииифестивали.Современнаяжизньфольклора. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с примерами смешения культурных традиций в пограничных территориях 

(например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка), выявление причинно-следственных связей 

такого смешения; 

изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно-исполнителей, 

исследователей традиционного фольклора; 

вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение (участие) в фестивале 

традиционной культуры. 

Модуль № 3 «Русская классическая музыка» (изучение тематических блоков данного 

модуля целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное 

музыкальноетворчествоРоссии»,переходяотрусскогофольклорактворчествурусских 
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композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов, 

интонаций). 

Образыроднойземли. 

Содержание: вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные 

произведения, посвященные картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на 

примере творчества М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, В.А. Гаврилина и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки русских 

композиторов, полученного на уровне начального общего образования; 

выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости русскомуфольклору; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного русским 

композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изученных произведений; 

вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений; посещение 

концерта классической музыки, в программу которого входят произведения русских 

композиторов. 

Золотойвекрусской культуры. 

Содержание: светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, 

домашнее музицирование, балы, театры. Особенности отечественной музыкальной культуры XIX 

в. (на примере творчества М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и других 

композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ художественного содержания, 

выразительных средств; 

разучивание, исполнениенеменееодноговокальногопроизведениялирическогохарактера, 

сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных русской 

культуре XIX века; 

создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной музыкально- 

литературной композиции на основе музыки и литературы XIX века; 

реконструкциякостюмированногобала,музыкальногосалона. 

История страны и народа в музыке русских композиторов. 

Содержание: образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и 

симфоническихпроизведенияхрусскихкомпозиторов(напримересочиненийкомпозиторов – 
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Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова и 

других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX–XX веков, анализ художественного 

содержания и способов выражения патриотической идеи, гражданского пафоса; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения патриотического 

содержания, сочиненного русским композитором-классиком; 

исполнениеГимнаРоссийскойФедерации; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных творчеству 

композиторов – членов русского музыкального общества «Могучая кучка»; 

просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (или посещение театра) или 

фильма, основанного на музыкальных сочинениях русских композиторов. 

Русскийбалет. 

Содержание: мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П.И. Чайковский, 

С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские 

сезоны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосшедеврамирусскойбалетноймузыки; 

поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях российских балетных 

трупп за рубежом; 

посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи); 

характеристикаотдельныхмузыкальныхномеровиспектаклявцелом; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные истории создания знаменитых 

балетов, творческой биографии балерин, танцовщиков, балетмейстеров; 

съемки любительского фильма(в технике теневого,кукольного театра,мультипликации)на 

музыку какого-либо балета (фрагменты). 

Русскаяисполнительскаяшкола. 

Содержание: творчество выдающихся отечественных исполнителей (А.Г. Рубинштейн, С. 

Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и другие исполнители). Консерваториив Москве 

и Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкантов, оценка 

особенностей интерпретации; 

созданиедомашнейфоно-ивидеотекиизпонравившихсяпроизведений; 
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дискуссиянатему«Исполнитель–соавторкомпозитора»; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиям известных 

отечественных исполнителей классической музыки. 

Русскаямузыка–взглядвбудущее. 

Содержание: идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор Е. 

Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А.Г. Шнитке, Э.Н. Артемьева и других 

композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, эстетическими и 

технологическими идеями по расширению возможностей и средств музыкального искусства; 

слушаниеобразцовэлектронноймузыки,дискуссияозначениитехническихсредствв создании 

современной музыки; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные развитию музыкальной 

электроники в России; 

импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, программных 

продуктов и электронных гаджетов. 

Модуль№4«Жанрымузыкальногоискусства». 

Камерная музыка. 

Содержание: жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). 

Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). Одночастная, двухчастная, 

трехчастная репризная форма. Куплетная форма. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежных и русских 

композиторов), анализ выразительных средств, характеристика музыкального образа; 

определениенаслухмузыкальнойформыисоставлениееебуквеннойнагляднойсхемы; 

разучивание и исполнение произведений вокальных и инструментальных жанров; 

вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдением основных 

признаков жанра (вокализ пение без слов, вальс – трехдольный метр); 

индивидуальнаяиликоллективнаяимпровизациявзаданнойформе; 

выражениемузыкальногообразакамернойминиатюрычерезустныйилиписьменныйтекст, 

рисунок, пластический этюд. 

Циклическиеформыижанры. 

Содержание: сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип контраста. 

Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, контраст основных тем, разработочный 

принцип развития. 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосцикломминиатюр,определениепринципа,основногохудожественного замысла 

цикла; 

разучиваниеиисполнениенебольшоговокальногоцикла; 

знакомство со строением сонатной формы; 

определениенаслухосновныхпартий-темводнойизклассическихсонат; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального); предварительное изучение 

информации о произведениях концерта (сколько в них частей, как они называются, когда могут 

звучать аплодисменты); последующее составление рецензии на концерт. 

Симфоническаямузыка. 

Содержание:одночастныесимфоническиежанры(увертюра,картина).Симфония. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами симфонической музыки: программной увертюры, классической 4- 

частной симфонии; 

освоениеосновныхтем(пропевание, графическая фиксация,пластическоеинтонирование), 

наблюдение за процессом развертывания музыкального повествования; 

образно-тематическийконспект; 

исполнение(вокализация, пластическоеинтонирование,графическоемоделирование, 

инструментальное музицирование) фрагментов симфонической музыки; 

слушаниецеликомнеменееодногосимфоническогопроизведения; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального) симфонической музыки; 

предварительное изучение информации о произведениях концерта (скольков них частей, 

какониназываются,когдамогутзвучатьаплодисменты); 

последующее составление рецензии на концерт. 

Театральныежанры. 

Содержание: опера, балет, либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, 

действия, антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера главных героев.Номерная структура 

и сквозное развитие сюжета. Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном спектакле. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосотдельныминомерамиизизвестныхопер,балетов; 

разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы, слушание данного 

хора в аудио- или видеозаписи, сравнение собственного и профессионального исполнений; 

музыкальнаявикторинанаматериалеизученныхфрагментовмузыкальныхспектаклей; 

различение, определение на слух: 

тембровголосовоперныхпевцов; 
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оркестровыхгрупп,тембровинструментов; 

типа номера (соло, дуэт, хор); 

вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе виртуального); 

предварительное изучение информации о музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и 

исполнители, наиболее яркие музыкальные номера); 

последующеесоставлениерецензиинаспектакль. 

Вариативныемодули: 

Модуль № 5 «Музыка народов мира» (изучение тематических блоков данного модуля в 

календарном планировании целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» 

и «Народное музыкальное творчество России», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и 

сравнивая музыкальный материал данных разделов программы между собой). 

Музыка–древнейшийязыкчеловечества. 

Содержание: археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. Древняя 

Греция – колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией музыкальных артефактов 

древности, последующий пересказ полученной информации; 

импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонение тотемному 

животному); 

озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; 

вариативно:квесты,викторины, интеллектуальныеигры; 

исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции в музыкальном 

искусстве XVII—XX веков». 

Музыкальный фольклор народов Европы. Содержание: Интонации и ритмы, формыи жанры 

европейского фольклора (для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2–3 

национальных культур из следующего списка: английский, австрийский, немецкий, французский, 

итальянский, испанский, польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждая выбранная 

национальная культура должна быть представлена не менее чем двумя наиболее яркими 

явлениями. В том числе, но не исключительно – образцами типичных инструментов, жанров, 

стилевых и культурных особенностей (например, испанский фольклор – кастаньеты, фламенко, 

болеро; польский фольклор – мазурка, полонез; французский фольклор – рондо, трубадуры; 

австрийский фольклор – альпийский рог, тирольское пение, лендлер). Отражение европейского 

фольклора в творчестве профессиональных композиторов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народов 

Европы; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов европейского 

фольклора и фольклора народов России; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивам изученных традиций 

народов Европы (в том числе в форме рондо). 

МузыкальныйфольклорнародовАзиииАфрики. 

Содержание: африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-ладовая основа музыки 

стран Азии (для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1–2 национальные 

традиции из следующего списка стран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия,Иран, Турция), 

уникальные традиции, музыкальные инструменты. Представления о роли музыкивжизни людей. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народов 

Африки и Азии; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов азиатского фольклораи 

фольклора народов России; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

коллективные ритмические импровизации нашумовых и ударных инструментах; 

вариативно:исследовательскиепроектыпотеме«МузыкастранАзиииАфрики». 

Народная музыка Американского континента. 

Содержание: Стилиижанрыамериканской музыки (кантри, блюз,спиричуэлс, самба, 

босса-нова). Смешение интонаций и ритмов различного происхождения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского, 

латиноамериканского фольклора, прослеживание их национальных истоков; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

индивидуальныеиколлективныеритмическиеимелодическиеимпровизациивстиле (жанре) 

изучаемой традиции. 

Модуль№6«Европейскаяклассическаямузыка». 

Национальные истоки классической музыки. 

Содержание: национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена,Э. Грига 

и других композиторов. Значение и роль композитора классической музыки. Характерные жанры, 

образы, элементы музыкального языка. 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для рассматриваемых 

национальных стилей, творчества изучаемых композиторов; 

определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, 

умение напеть наиболее яркие интонации, прохлопать ритмические примеры из числа изучаемых 

классических произведений; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно:исследовательскиепроектыотворчествеевропейскихкомпозиторов- 

классиков, представителей национальных школ; просмотр художественных и документальных 

фильмов о творчестве выдающих европейских композиторов с последующим обсуждением в 

классе; посещение концерта классической музыки, балета драматического спектакля. 

Музыканти публика. 

Содержание: кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта, Н.Паганини,Ф. Листа 

и других композиторов). Виртуозность, талант, труд, миссия композитора, исполнителя. 

Признание публики. Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлыевека и сегодня. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствособразцамивиртуозноймузыки; 

размышление над фактами биографий великих музыкантов – как любимцев публики, так и 

непонятых современниками; 

определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, 

изучаемых классических произведений, умение напеть их наиболее яркие ритмоинтонации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

знаниеи соблюдениеобщепринятых нормслушания музыки, правил поведения в 

концертномзале,театреоперыибалета; 

вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, гастролей), лентой 

времени (имена, факты, явления, музыкальные произведения); посещение концерта классической 

музыки с последующим обсуждением в классе; создание тематической подборки музыкальных 

произведений для домашнего прослушивания. 

Музыка–зеркалоэпохи. 

Содержание:искусство какотражение, содной стороны –образа жизни, сдругой –главных 

ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных образов, 

характерных интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно-гармоническийскладна примере 

творчества И. Баха и Л. Бетховена. 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической музыки; 

разучивание,исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком(изчислаизучаемыхвданномразделе); 

исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и классицизм (на примере 

музыкального искусства, либо  музыки и живописи, музыки и  архитектуры); просмотр 

художественных фильмов  и телепередач, посвященных стилям барокко и классицизм, 

творческомупутиизучаемыхкомпозиторов. 

Музыкальныйобраз. 

Содержание: героические образы в музыке. Лирический герой музыкального произведения. 

Судьба человека – судьба человечества (на примере творчества Л. Бетховена, Ф.Шубертаи других 

композиторов). Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных интонаций, 

жанров). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с произведениями композиторов – венских классиков, композиторов- 

романтиков, сравнение образов их произведений, сопереживание музыкальному образу, 

идентификация с лирическим героем произведения; 

узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка изучаемых 

классических произведений, умение напеть их наиболее яркие темы, ритмоинтонации; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком, художественная интерпретация его музыкального образа; 

музыкальнаявикторинана знание музыки,названийи авторовизученных произведений; 

вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, художественное творчество, 

созвучное кругу образов изучаемого композитора; составление сравнительной таблицы стилей 

классицизмиромантизм(тольконапримеремузыки,либовмузыкеиживописи,вмузыкеи 

литературе). 

Музыкальнаядраматургия. 

Содержание: развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального 

развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма – строение музыкального 

произведения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики музыкального 

развития; 
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умениеслышать,запоминатьосновныеизменения,последовательностьнастроений,чувств, 

характеров в развертывании музыкальной драматургии; 

узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененных в процессе развития; 

составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения музыкального 

произведения; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком, художественная интерпретация музыкального образа в его развитии; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе которого 

присутствуют крупные симфонические произведения; создание сюжета любительского фильма (в 

том числе в жанре теневого театра, мультфильма), основанного на развитииобразов, музыкальной 

драматургии одного из произведений композиторов-классиков. 

Музыкальныйстиль. 

Содержание: стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических 

приемов, музыкального языка. (на примере творчества В. Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и 

других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях музыкального стиля (стиль 

композитора, национальный стиль, стиль эпохи); 

исполнение 2–3 вокальных произведений – образцов барокко, классицизма, романтизма, 

импрессионизма (подлинных или стилизованных); 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученных произведений; 

определение на слух в звучании незнакомого произведения: 

принадлежностикодномуизизученныхстилей; 

исполнительского состава (количество и состав исполнителей, музыкальных 

инструментов); 

жанра,кругаобразов; 

способамузыкального изложенияиразвитиявпростыхисложныхмузыкальныхформах (гомофония, 

полифония, повтор, контраст, соотношение разделов и частей в произведении); 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетике и особенностям 

музыкального искусства различных стилей XX века. 

Модуль№7«Духовнаямузыка» 

Храмовый синтез искусств. 
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Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение acapella или пениев 

Сопровождении органа). Основные жанры, традиции. Образы Христа, Богородицы, Рождества, 

Воскресения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культуре 

западноевропейской традиции русского православия, полученных на уроках музыки и основ 

религиозных культур и светской этики на уровне начального общего образования; 

осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, архитектурой как 

сочетания разных проявлений единого мировоззрения, основной идеи христианства; 

исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной традицией, 

перекликающихся с ней по тематике; 

определение сходства и различия элементов разных видов искусства (музыки, живописи, 

архитектуры), относящихся: 

к русской православной традиции; 

западноевропейской христианской традиции; 

другим конфессиям (по выбору учителя); 

вариативно:посещениеконцертадуховноймузыки. 

Развитие церковной музыки 

Содержание: европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал,изобретение 

нотной записи Гвидод’Ареццо, протестантский хорал). Русская музыка религиозной традиции 

(знаменный распев, крюковая запись, партесное пение). Полифония в западнойи русской духовной 

музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосисториейвозникновениянотнойзаписи; 

сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций (григорианскийхорал,знаменный 

распев, современные ноты); 

знакомство собразцами(фрагментами)средневековыхцерковныхраспевов(одноголосие); 

слушание духовной музыки; 

определениена слух: 

составаисполнителей; 

типафактуры(хоральныйсклад,полифония); 

принадлежностикрусскойилизападноевропейскойрелигиознойтрадиции; 

вариативно:работасинтерактивной картой, лентой времени суказанием географических и 

историческихособенностейраспространенияразличныхявлений,стилей,жанров,связанныхс 
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развитием религиозной музыки; исследовательские и творческие проекты, посвященные 

отдельным произведениям духовной музыки. 

Музыкальныежанрыбогослужения. 

Содержание: эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. 

Многочастные произведенияна канонические тексты: католическая месса,православнаялитургия, 

всенощное бдение. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) произведениями 

мировой музыкальной классики, написанными в соответствии с религиозным каноном; 

вокализациямузыкальныхтемизучаемыхдуховныхпроизведений; 

определение на слух изученных произведений и их авторов, иметь представление об 

особенностях их построения и образов; 

устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием терминологии, 

примерами из соответствующей традиции, формулировкой собственного отношения к данной 

музыке, рассуждениями, аргументацией своей позиции. 

Религиозныетемыиобразывсовременной музыке. 

Содержание: сохранение традиций духовной музыки сегодня.Переосмыслениерелигиозной 

темы в творчестве композиторов XX–XXI веков. Религиозная тематика в контексте современной 

культуры. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной традиции в культуре 

XX–XXI веков; 

исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными композиторами; 

вариативно:исследовательскиеитворческиепроектыпотеме«Музыкаирелигияв наше 

время»;посещениеконцертадуховноймузыки. 

Модуль№8«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления» 

Джаз. 

Содержание: джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и 

стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросно-ответная структура мотивов, 

гармоническая сетка, импровизация). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с различными джазовыми музыкальными композициями и направлениями 

(регтайм, биг бэнд, блюз); 

разучивание, исполнениеодной из «вечнозеленых» джазовых тем, элементы ритмической и 

вокальной импровизации на ее основе; 
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определениена слух: 

принадлежности к джазовой или классической музыке; 

исполнительского состава (манера пения, состав инструментов); 

вариативно:сочинениеблюза;посещениеконцертаджазовой музыки. 

Мюзикл. 

Содержание: особенности жанра. Классика жанра – мюзиклы середины XX века(на примере 

творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). Современные постановки в жанре мюзикла на 

российской сцене. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными иностранными и 

отечественными композиторами в жанре мюзикла, сравнение с другими театральными жанрами 

(опера, балет, драматический спектакль); 

анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных средствах массовой 

информации; 

просмотр видеозаписиодного измюзиклов,написание собственного рекламного текста для 

данной постановки; 

разучиваниеиисполнениеотдельныхномеровизмюзиклов. 

Молодежная музыкальная культура. 

Содержание: направления и стили молодежной музыкальной культуры XX–XXI веков(рок-н- ролл, 

блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк и другие). Авторская песня (Б.Окуджава, 

Ю.Визбор, В. Высоцкий и др.). 

Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры (потребительские 

тенденции современной культуры). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой жанра» молодежной 

культуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш и другие группы и 

исполнители); 

разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежных музыкальных 

течений; 

дискуссиянатему«Современнаямузыка»; 

вариативно:презентацияальбомасвоейлюбимойгруппы. 

Музыка цифрового мира. 

Содержание: музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники).Музыкана любой 

вкус (безграничный выбор, персональные плейлисты). Музыкальное творчество в условиях 

цифровой среды. 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

поиск информации о способах сохранения и передачи музыки прежде и сейчас; 

просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ его художественного 

образа,стиля,выразительныхсредств; 

разучиваниеиисполнениепопулярнойсовременнойпесни; 

вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в жизни современного 

человека; создание собственного музыкального клипа. 

Модуль№9«Связьмузыкисдругимивидамиискусства» 

Музыка и литература. 

Единство слова имузыки в вокальныхжанрах(песня, романс,кантата, ноктюрн, баркарола, 

былина). Интонации рассказа, повествования в инструментальной музыке (поэма, баллада). 

Программная музыка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствособразцамивокальнойиинструментальноймузыки; 

импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, сравнение своих 

вариантов с мелодиями, сочиненными композиторами (метод «Сочинение сочиненного»); 

сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия инструментального 

музыкального произведения; 

рисованиеобразовпрограммноймузыки; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названий иавторовизученныхпроизведений. 

Музыка и живопись. 

Содержание: выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. 

Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие, колорит – тембр, светлотность – 

динамика. Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских 

клавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядова и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, выявление интонаций 

изобразительного характера; 

музыкальнаявикторина на знание музыки,названийиавторовизученных произведений; 

разучивание,исполнениепесни сэлементами изобразительности,сочинение кней 

ритмического и шумового аккомпанемента с целью усиления изобразительного эффекта; 

вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыки программно- 

изобразительногохарактера;сочинениемузыки,импровизация,озвучиваниекартинхудожников. 

Музыкаитеатр. 
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Содержание: музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Грига, Л. ван 

Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других композиторов). Единство музыки, 

драматургии, сценической живописи, хореографии. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и иностранными 

композиторами для драматического театра; 

разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр видеозаписи 

спектакля, в котором звучит данная песня; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных спектаклей; 

вариативно:постановкамузыкальногоспектакля;посещениетеатра споследующим 

обсуждением(устно илиписьменно)ролимузыкивданномспектакле;исследовательскиепроекты о 

музыке, созданной отечественными композиторами для театра. 

Музыкакиноителевидения. 

Содержание: музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. 

Жанры фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма (на примере 

произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке и других). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных композиторов; 

просмотрфильмовсцельюанализавыразительногоэффекта,создаваемогомузыкой; 

разучивание, исполнение песни из фильма; 

вариативно: созданиелюбительского музыкального фильма; переозвучка фрагмента 

мультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма-балета, аналитическое эссе с ответом на 

вопрос«Вчемотличиевидеозаписимузыкальногоспектакляотфильма-оперы(фильма-балета)?». 

Планируемыерезультаты освоенияпрограммыпомузыке науровнеосновного общего 

образования. 

В результате изучения музыкина уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

знание Гимна России и традицийего исполнения,уважение музыкальных символов 

республик Российской Федерации и других стран мира; 

проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальной культуры 

народов России; 
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знаниедостиженийотечественныхмузыкантов,ихвкладавмировуюмузыкальную культуру; 

интерескизучениюисторииотечественноймузыкальной культуры; 

стремлениеразвиватьисохранятьмузыкальнуюкультурусвоейстраны,своегокрая; 

2) гражданскоговоспитания: 

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-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

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) эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; 

осознаниеценноститворчества,таланта; 

осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественногои мирового искусства,роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

5) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной, культурной средой; 
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овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства интонируемого 

смысла; 

овладение основными способами исследовательской деятельности на звуковом материале 

самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, публицистической 

информации о различных явлениях музыкального искусства, использование доступного объѐма 

специальной терминологии; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного опыта и опыта 

восприятия произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально- 

исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе 

повседневного общения; 

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

права другого человека; 

7) трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферекультурыиискусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

8) экологическоговоспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

нравственно-эстетическоеотношениекприроде, 

участиевэкологическихпроектахчерезразличныеформымузыкальноготворчества 

9) адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

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

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в 

учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей, в том числе в разнообразных 

проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального и других видов 

искусства; 
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воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, 

предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции инаправленияразвития 

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: 

устанавливатьсущественныепризнакидляклассификациимузыкальныхявлений,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 

слуховогонаблюдения-исследования. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

следовать внутренним слухом заразвитиеммузыкального процесса, «наблюдать»звучание 

музыки; 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьсобственныевопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальными 

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий ииспользовать его длярешения учебных, в том числе 

исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному  плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально-языковых единиц,  сравнению  художественных 
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процессов,музыкальныхявлений,культурныхобъектовмеждусобой; 

самостоятельно формулироватьобобщенияивыводыпо результатам проведенного 

наблюдения, слухового исследования. 

Уобучающегося будут сформированыуменияработать синформациейкакчасть 

универсальных познавательных учебных действий: 

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

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

пониматьспецификуработысаудиоинформацией,музыкальнымизаписями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных 

произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 

из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, 

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, 

схема, презентация, театрализация) в зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных учебных 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) невербальнаякоммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность 

словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации 

публичного выступления; 
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распознавать невербальныесредстваобщения(интонация, мимика, жесты), расценивать их 

как полноценные элементы коммуникации, включаться в соответствующий уровень общения; 

2) вербальноеобщение: 

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

целями общения; 

выражатьсвоемнение,втомчислевпечатленияотобщениясмузыкальным искусствомв устных 

и письменных текстах; 

пониматьнамерения других,проявлятьуважительное отношениек собеседнику ив 

корректной форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существуобсуждаемой темы, поддерживать 

благожелательный тон диалога; 

публичнопредставлятьрезультатыучебнойитворческойдеятельности; 

3) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания 

в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально- 

психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной 

музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формывзаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия поее 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 целипо самосовершенствованию, в том 

числе в части творческих, исполнительских навыков испособностей,настойчиво продвигаться к 

поставленной цели; 

планироватьдостижениецелейчерезрешениерядапоследовательныхзадаччастного 
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характера; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеего реализации; 

выявлятьнаиболееважныепроблемыдлярешениявучебныхи жизненныхситуациях; 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиего часть),выбиратьспособ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводитьвыборибратьзанегоответственностьнасебя. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроля(рефлексии)какчасть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

даватьоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланееизменения; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, понимать 

причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценкуприобретенномуопыту; 

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,пониматьэмоциональноесостояниесамогосебяидругихлюдей, использовать 

возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в 

повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно- 

интонационную ситуацию; 

регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияприниматьсебяидругихкакчасть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

уважительноиосознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению, эстетическим предпочтениям 

и вкусам; 

признавать своеичужоеправо наошибку, приобнаружении ошибки фокусироваться нена ней 

самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 
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приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального 

душевного равновесия). 

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,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупомузыке: 

осознаютпринципыуниверсальности и всеобщностимузыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на этутему;  

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; 

знаютдостиженияотечественныхмастеровмузыкальнойкультуры,испытываютгордость 

заних; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, стремятся 

участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, понимают ответственность за 

сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные 

вкусы и настроения,включенного в развитие политического, экономического, религиозного,иных 

аспектов развития общества. 

Кконцуизучениямодуля№1«Музыкамоегокрая»обучающийсянаучится: 

отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа; характеризовать 

особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих коллективов 

своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей 

малой родины. 

К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» обучающийся 

научится: 
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определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик Поволжья, Сибири (не менее трех 

региональных фольклорных традиций на выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам  

духовых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности 

профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучающийся научится: 

различать наслухпроизведения русскихкомпозиторов-классиков, называть автора, 

произведение,исполнительскийсостав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 

композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественныхкомпозиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

Кконцуизучениямодуля№4«Жанрымузыкальногоискусства»обучающийсянаучится: различать и 

характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, 

вокальныеиинструментальные),знатьихразновидности,приводитьпримеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, 

инструментальныхимузыкально-театральныхжанров. 

Кконцуизучениямодуля№5«Музыканародовмира»обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, 

латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным 

самобытным культурно-национальным традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам  

духовых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и 

жанров). 

Кконцуизучениямодуля № 6«Европейскаяклассическаямузыка»обучающийсянаучится: 

различатьнаслухпроизведенияевропейскихкомпозиторов-классиков,называтьавтора, 
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произведение,исполнительскийсостав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одномуиз художественных 

стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков;характеризовать

 музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором,способыразвитияиформустроениямузыкальногопроизведения; 

характеризоватьтворчествонеменеедвухкомпозиторов-классиков,приводитьпримеры наиболее 

известных сочинений. 

Кконцуизучениямодуля№7«Духовнаямузыка»обучающийсянаучится: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной 

музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора. 

Кконцуизучениямодуля№8«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления» обучающийся 

научится: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различатьиопределятьнаслухвидыоркестров,ансамблей,тембрымузыкальных 

инструментов,входящихвихсостав; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельности. 

К концуизучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» обучающийся 

научится: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать,создаватьпроизведенияводномвидеискусстванаосновевосприятия 

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального 

произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) или подбирать ассоциативные пары 

произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказыватьсужденияоб основнойидее,средствахеевоплощения,интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях музыкального произведения. 

«Технология». 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (предметная область 

«Технология») (далее соответственно – программа по технологии, технология) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

технологии. 

Пояснительнаязаписка. 
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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 знакомитобучающихся с различными технологиями, в том числе 

материальными,информационными,коммуникационными,когнитивными,социальными.Врамках 

освоения программы по технологии происходит приобретение базовых навыков работы с 

современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с 

миромпрофессий,самоопределениеиориентацияобучающихсявсферахтрудовойдеятельности. 

Программа по технологии раскрывает содержание, отражающее сменужизненных реалий и 

формирование пространства профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том 

числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, 

технологии цифрового производства в области обработки материалов, аддитивные технологии, 

нанотехнологии, робототехника и системы автоматического управления; технологии 

электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и 

биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, метапредметные и 

личностные результаты. 

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации содержания и 

методовобучения,являютсяФГОСОООиконцепцияпреподаванияпредметнойобласти 

«Технология». 

Основной целью освоения технологии является формирование технологической 

грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления. 

Задачамикурсатехнологииявляются: 

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, эстетическихкритериев,атакжекритериев 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; 

развитиеуменийоцениватьсвоипрофессиональныеинтересыисклонностивплане 
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подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и строится на 

неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создаѐт возможность применения научно- 

теоретических знаний в преобразовательной продуктивной деятельности, включенияобучающихся 

в реальные трудовые отношения в процессе созидательнойдеятельности, воспитания культуры 

личности во всех еѐ проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, экологической, 

технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, 

предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды 

труда и готовности принимать нестандартные решения. 

Основной методический принцип программы по технологии: освоение сущности и 

структуры технологии неразрывно связано сосвоением процесса познания – построения и анализа 

разнообразных моделей. 

Программапотехнологиипостроенапомодульномупринципу. 

Модульная программа по технологии – это система логически завершѐнных блоков 

(модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных 

результатов, предусматривающая разные образовательные траектории еѐ реализации. 

Модульнаяпрограммавключаетинвариантные(обязательные)модулиивариативные. 

Инвариантныемодулипрограммыпотехнологии. 

Модуль«Производствоитехнологии». 

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«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов». 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки 

материаловпоединойсхеме:историко-культурноезначениематериала,экспериментальное 



292  

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«Компьютернаяграфика.Черчение». 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и областями 

применения графической информации, с различными типами графических изображений и их 

элементами, учатся применять чертѐжные инструменты, читать и выполнятьчертежина 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 играфическихмоделей, овладевают 

навыками чтения, выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и 

автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков деталей, 

осуществления расчѐтов по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения новых 

технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на решение задачи укрепления 

кадрового потенциала российского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено, в том 

числе, и отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном случае будут 

планируемые предметные результаты за год обучения. 

Модуль«Робототехника». 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальныхиинформационных 

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 

модульногокурсатехнологии:освоениетехнологииидѐтнеразрывнососвоениемметодологии 
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познания, основой которого является моделирование. При этом связь технологии с процессом 

познания носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить составляющие еѐ 

элементы и открывает возможность использовать технологический подход при построении 

моделей, необходимых для познания объекта. Модуль играет важную роль вформировании знаний 

и умений, необходимых для проектирования и усовершенствованияпродуктов (предметов), 

освоения и создания технологий. 

Вариативныемодулипрограммыпотехнологии. 

Модуль«Автоматизированныесистемы». 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на 

производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управления автоматизированными 

системами и их практической реализации на примере простых технических систем. В результате 

освоения модуля обучающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект, 

имитирующий работу автоматизированной системы (например, системы управления 

электродвигателем, освещением в помещении и прочее). 

Модули«Животноводство»и«Растениеводство». 

Модули знакомят обучающихся с классическими и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои 

биологические циклы. 

Вкурсетехнологииосуществляетсяреализациямежпредметныхсвязей: 

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 промышленностив 

инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при 

освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «3D- 

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов»; 

с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модулях 

информационных процессов сбора, хранения, преобразования и передачи информации, 

протекающих в технических системах, использовании программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных 

ремѐсел в инвариантном модуле «Производство и технология»; 

собществознаниемприосвоениитемы«Технологияимир.Современнаятехносфера»в 
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инвариантноммодуле«Производствоитехнология». 

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 внеделю). Дополнительно 

рекомендуется выделить за счѐт внеурочной деятельности в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 

классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Содержаниеобучениятехнологии. 

Инвариантныемодули. 

Модуль«Производствоитехнологии». 

5 класс. 

Технологиивокругнас.Преобразующая деятельностьчеловекаитехнологии.Миридейи создание 

новых вещей и продуктов. Производственная деятельность. 

Материальныймирипотребностичеловека.Свойствавещей. 

Материалыисырьѐ.Естественные(природные)иискусственныематериалы. Материальные 

технологии. Технологический процесс. 

Производствоитехника.Рольтехникивпроизводственнойдеятельностичеловека. 

Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, метод фокальных 

объектов и другие. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма 

организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная 

документация. 

Какиебывают профессии. 

6 класс. 

Производственно-технологическиезадачииспособыихрешения. 

Моделиимоделирование.Видымашинимеханизмов.Моделированиетехнических устройств. 

Кинематические схемы. 

Конструирование изделий. Конструкторская документация. Конструирование и 

производство техники. Усовершенствование конструкции. Основы изобретательской и 

рационализаторскойдеятельности. 

Технологическиезадачи,решаемыевпроцессепроизводстваисозданияизделий. 

Соблюдениетехнологииикачествоизделия(продукции). 

Информационныетехнологии.Перспективныетехнологии. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов». 

5 класс. 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Проектирование,моделирование,конструирование–основныесоставляющиетехнологии. 

Основныеэлементыструктуры технологии:действия,операции, этапы.Технологическаякарта. 
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Бумагаиеѐсвойства.Производствобумаги,историяисовременныетехнологии. 
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Использованиедревесинычеловеком(историяи современность). Использованиедревесины и 

охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы. 

Способы обработки древесины. Организация рабочего места при работе с древесиной. 

Ручнойиэлектрифицированныйинструментдляобработкидревесины. 

Операции(основные):разметка,пиление,сверление,зачистка,декорированиедревесины. Народные 

промыслы по обработке древесины. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеиздревесины». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное,здоровоепитание,режимпитания,пищеваяпирамида. 

Значение выбора продуктовдля здоровья человека.Пищевая ценностьразных продуктов питания. 

Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, круп. 

Технология приготовленияблюд из яиц, круп,овощей. Определение качества продуктов, правила 

хранения продуктов. 

Интерьеркухни, рациональноеразмещениемебели. Посуда, инструменты, приспособления 

для обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и 

пищевых отходов. 

Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойпищевыхпродуктов. 

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 

Технологииобработкитекстильныхматериалов. 

Основыматериаловедения. Текстильныематериалы(нитки, ткань),производство и использование 

человеком. История, культура. 

Современныетехнологиипроизводстватканейсразнымисвойствами. 

Технологииполучениятекстильныхматериаловизнатуральныхволоконрастительного, животного 

происхождения, из химических волокон. Свойства тканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательностьизготовленияшвейногоизделия.Контролькачестваготовогоизделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы. 

Видыстежков,швов.Видыручныхимашинныхшвов(стачные,краевые). 

Профессии, связанные со швейным производством. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизтекстильныхматериалов». 

Чертѐжвыкроекпроектногошвейногоизделия(например,мешокдлясменнойобуви, 

прихватка,лоскутноешитьѐ). 

Выполнениетехнологическихоперацийпо пошивупроектногоизделия,отделкеизделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

6 класс. 
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Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор и 

переработка вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. Тонколистовой 

металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Способыобработкитонколистовогометалла. 

Слесарныйверстак.Инструментыдляразметки,правки,резаниятонколистовогометалла. Операции 

(основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового металла. 

Профессии, связанные с производством и обработкой металлов. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизметалла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительскиеитехническиетребованияккачествуготовогоизделия. Оценка 

качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологииобработкипищевыхпродуктов(6часов). 

Молокоимолочныепродукты впитании. Пищеваяценностьмолокаимолочных продуктов. 

Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 

Определениекачествамолочныхпродуктов,правилахраненияпродуктов. 

Виды теста.Технологии приготовления разныхвидов теста(тесто длявареников, песочное 

тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Профессии,связанныеспищевымпроизводством. 

Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Современныетекстильныематериалы,получениеисвойства. 

Сравнениесвойствтканей,выбортканисучѐтомэксплуатацииизделия. Одежда, 

виды одежды. Мода и стиль. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизтекстильныхматериалов». 

Чертѐжвыкроекпроектногошвейногоизделия(например,укладкадляинструментов, 

сумка,рюкзак;изделиевтехникелоскутнойпластики). 

Выполнениетехнологических операций по раскрою ипошивупроектного изделия, отделке 

изделия. 

Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия. 

Модуль «Робототехника». 

5 класс. 

Автоматизацияироботизация.Принципыработыробота. 

Классификациясовременныхроботов.Видыроботов,ихфункциииназначение. Взаимосвязь 

конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехническийконструкторикомплектующие. 
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Чтениесхем.Сборкароботизированнойконструкциипоготовойсхеме. 
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Базовыепринципыпрограммирования. 

Визуальныйязыкдляпрограммированияпростыхробототехническихсистем. 

6 класс. 

Мобильнаяробототехника.Организацияперемещенияробототехническихустройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомствосконтроллером,моторами,датчиками. 

Сборка мобильного робота. 

Принципыпрограммированиямобильныхроботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные инструменты и 

команды программирования роботов. 

Учебныйпроектпоробототехнике. 

5 класс. 

Графическаяинформациякаксредствопередачиинформацииоматериальноммире (вещах). 

Виды и области применения графической информации (графических изображений). 

Основыграфическойграмоты.Графическиематериалыиинструменты. 

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический 

рисунок, чертѐж, схема, карта, пиктограмма и другое.). 

Основныеэлементыграфическихизображений (точка, линия,контур, буквы ицифры, 

условные знаки). 

Правилапостроениячертежей(рамка,основнаянадпись,масштаб,виды,нанесение размеров). 

Чтениечертежа. 

6 класс. 

Созданиепроектнойдокументации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертѐжных инструментов и 

приспособлений. 

Стандартыоформления. 

Понятиеографическомредакторе,компьютернойграфике. 

Инструментыграфическогоредактора.Созданиеэскизавграфическомредакторе. Инструменты 

для создания и редактирования текста в графическом редакторе. 

Созданиепечатнойпродукциивграфическомредакторе. 

Планируемые результаты освоения технологии на уровне основного общего 

образования. 

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания 

учебного предмета. 

В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 
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1) патриотическоговоспитания: 
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проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийской науки и 

технологии; 

ценностноеотношениекдостижениямроссийскихинженерови учѐных; 

2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 

готовностьк активному участиювобсужденииобщественно значимыхи этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвѐртой промышленной 

революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

освоениесоциальныхнормиправилповедения, ролииформысоциальнойжизнивгруппах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) эстетическоговоспитания: 

восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народноготворчествавдекоративно-прикладномискусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе; 

4) ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 

развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациинапрактикедостижений 

науки; 
 

5) формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностибезопасногообразажизнивсовременномтехнологическоммире, 

важностиправилбезопаснойработысинструментами; 

умениераспознаватьинформационныеугрозыиосуществлятьзащитуличностиотэтих 

угроз; 
 

6) трудовоговоспитания: 

уважениектруду,трудящимся,результатамтруда(своегоидругихлюдей); 

ориентациянатрудовуюдеятельность,получениепрофессии, личностноесамовыражениев 
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продуктивном,нравственнодостойномтрудевроссийскомобществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, 

задач технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умениеориентироватьсявмиресовременныхпрофессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учѐтом личных и 

общественных интересов, потребностей; 

ориентациянадостижениевыдающихсярезультатоввпрофессиональнойдеятельности; 

7) экологическоговоспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 

В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальные регулятивные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные 

действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изученииприродных явленийи процессов,а 

также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбиратьспособ решения поставленнойзадачи, используядля этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формироватьзапросыкинформационнойсистемесцельюполучениянеобходимой информации; 

оцениватьполноту,достоверностьиактуальностьполученнойинформации; 

опытным путѐм изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближѐнными величинами; 
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строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 
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уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнаки исимволы,моделиисхемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

уметьоценивать правильность выполнения учебной задачи,собственные возможностиеѐ 

решения; 

прогнозироватьповедениетехническойсистемы,втомчислесучѐтомсинергетических эффектов. 

Уобучающегося будут сформированыуменияработать синформациейкакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбиратьформупредставленияинформациивзависимостиотпоставленнойзадачи; понимать 

различие между данными, информацией и знаниями; 

владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациивзнания. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать 

цель и процесс еѐ достижения. 

Уобучающегосябудутсформированы уменияпринятиясебяидругихкакчасть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

признавать своѐправо наошибкупри решениизадачили при реализациипроекта, такоеже 

право другого на подобные ошибки. 

Уобучающегосябудутсформированыумения общения какчастькоммуникативных универсальных 

учебных действий: 
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входеобсужденияучебногоматериала,планированияиосуществленияучебногопроекта; 
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врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектнойдеятельности; 

входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

входеобщенияспредставителямидругихкультур,вчастностивсоциальныхсетях. 

Уобучающегося будут сформированыумения совместной деятельности какчасть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализацииучебного 

проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности; 

интерпретировать высказывания собеседника – участника совместной деятельности; 

владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконылогики; 

распознавать некорректную аргументацию. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпотехнологиинауровнеосновного общего 

образования. 

Длявсехмодулейобязательныепредметныерезультаты: 

организовыватьрабочееместовсоответствиисизучаемойтехнологией; 

соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных 

инструментов и оборудования; 

грамотноиосознанновыполнятьтехнологическиеоперациивсоответствииизучаемой технологией. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Производствоитехнологии». К 

концу обучения в 5 классе: 

называтьихарактеризоватьтехнологии; 

называтьихарактеризоватьпотребностичеловека; 

называтьихарактеризоватьестественные(природные)иискусственныематериалы; сравнивать 

и анализировать свойства материалов; 

классифицироватьтехнику,описыватьназначениетехники; 

объяснятьпонятия«техника»,«машина»,«механизм»,характеризоватьпростыемеханизмыи 

узнаватьихвконструкцияхиразнообразныхмоделяхокружающегопредметногомира; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

использовать методмозговогоштурма, методинтеллект-карт, методфокальныхобъектов и 

другиеметоды; 

использоватьметодучебногопроектирования,выполнятьучебныепроекты; 

назвать и характеризовать профессии. 

Кконцуобученияв 6классе: 

называтьихарактеризоватьмашиныимеханизмы; 

конструировать, оцениватьи использоватьмоделив познавательнойи практической деятельности; 
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разрабатыватьнесложнуютехнологическую,конструкторскую документациюдлявыполнения 

творческих проектных задач; 

решатьпростые изобретательские,конструкторские и технологические задачив процессе 

изготовления изделий из различных материалов; 

предлагатьвариантыусовершенствованияконструкций; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

характеризоватьвидысовременныхтехнологийиопределятьперспективыихразвития. 

Предметные результаты освоения содержания модуля«Технологии обработки материалови 

пищевых продуктов». 

Кконцуобученияв5классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной 

деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность визготовлении продукта 

на основе анализа информационных источников различных видов и реализовывать еѐ в проектной 

деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; использовать 

средства и инструменты ИКТ для решения прикладных учебно-познавательных задач; 

называтьихарактеризоватьвидыбумаги,еѐсвойства,получениеиприменение; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учѐтом ихсвойств, технологий обработки, 

инструментов и приспособлений; 

называтьихарактеризоватьвидыдревесины,пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по 

обработке изделий из древесины с учѐтом еѐ свойств, применять в работе столярные инструменты 

и приспособления; 

исследовать,анализироватьисравниватьсвойствадревесиныразныхпороддеревьев; 

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально сохранять 

их пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

называтьвидыпланировкикухни;способырациональногоразмещениямебели; 

называтьихарактеризоватьтекстильныематериалы,классифицироватьих,описывать 

основные этапы производства; 
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анализироватьисравниватьсвойстватекстильныхматериалов; 

выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейныхработ; использовать 

ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейнуюмашинукработесучѐтомбезопасныхправилеѐэксплуатации, выполнять 

простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

выполнятьпоследовательность изготовленияшвейныхизделий,осуществлять контроль 

качества; 

характеризовать группы профессий, описыватьтенденции их развития, объяснять 

социальное значение групп профессий. 

Кконцуобученияв6классе: 

характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называтьихарактеризоватьвидыметалловиихсплавов; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при 

обработке тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатыватьметаллыиихсплавыслесарныминструментом; 

знатьиназыватьпищевуюценностьмолокаимолочныхпродуктов; 

определять качество молочных продуктов, называть правила хранения продуктов; 

называтьивыполнятьтехнологииприготовленияблюдиз молокаимолочныхпродуктов; 

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

называть национальные блюда из разных видов теста; 

называтьвидыодежды,характеризоватьстилиодежды; 

характеризоватьсовременныетекстильныематериалы,ихполучениеисвойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учѐтом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертѐж выкроек швейного изделия; 

соблюдатьпоследовательностьтехнологических операций пораскрою, пошиву и отделке изделия; 

выполнятьучебные проекты,соблюдая этапыи технологииизготовления проектных изделий. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Робототехника». К 

концу обучения в 5 классе: 

классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению; 
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знатьосновныезаконыробототехники; 
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называть и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора; 

характеризовать составные части роботов, датчики в современных робототехнических 

системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмовс помощью робототехнического 

конструктора; 

применятьнавыкимоделированиямашини механизмовспомощьюробототехнического 

конструктора; 

владеть навыкамииндивидуальной иколлективнойдеятельности, направленнойна создание 

робототехнического продукта. 

Кконцуобученияв6классе: 

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструироватьмобильногороботапосхеме;усовершенствоватьконструкцию; 

программировать мобильного робота; 

управлятьмобильнымироботамивкомпьютерно-управляемыхсредах; 

называть и характеризовать датчики,использованныеприпроектировании мобильного 

робота; 

уметьосуществлятьробототехническиепроекты; 

презентовать изделие. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Компьютернаяграфика.Черчение». К 

концу обучения в 5 классе: 

называтьвидыиобластипримененияграфическойинформации; 

называтьтипыграфическихизображений(рисунок,диаграмма,графики,графы,эскиз, технический 

рисунок, чертѐж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

называтьосновныеэлементыграфическихизображений(точка,линия,контур,буквыи цифры, 

условные знаки); 

называтьиприменятьчертѐжныеинструменты; 

читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров). 

Кконцуобученияв6классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием чертѐжных 

инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического редактора; 

пониматьсмыслусловныхграфическихобозначений,создаватьсихпомощьюграфические 

тексты; 

создаватьтексты,рисункивграфическомредакторе. 

«Физическаякультура». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура»(предметнаяобласть 
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«Физическаякультураиосновыбезопасностижизнедеятельности»)(далеесоответственно– 
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программа по физической культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по физической культуре. 

Пояснительнаязаписка. 

Программапо физическойкультуре на уровнеосновногообщегообразованиясоставленана 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС ООО, а 

также на основе характеристикипланируемых результатовдуховно-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 реализациючерезконкретное предметное 

содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российскогообществав физически крепкомидееспособномподрастающемпоколении, 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 формированиеразносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В программепофизической культуре данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей 

обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, 

психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры 

в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и 

спортом. 

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется вектором 

развития физических качеств и функциональных возможностей организма, являющихся основой 

укрепления их здоровья, повышения надѐжности и активности адаптивных процессов. 

Существенным достижением данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и 

умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно- 

ориентированной физической культурой, возможности познания своих физических способностейи 

их целенаправленного развития. 



313  

Воспитывающеезначениепрограммыпофизическойкультурезаключаетсявсодействии 
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активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения 

мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, 

историиисовременномуразвитию.Вчислопрактическихрезультатовданногонаправлениявходит 

формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и 

учителями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной 

деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образования по физической культуре на уровне основного общего образования является 

воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, 

психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе 

содержания учебного предмета, которое представляется двигательной деятельностью с еѐ 

базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным 

(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая 

культура», придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по физической 

культурепредставляется системоймодулей, которыевходят структурными компонентами враздел 

«Физическоесовершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, 

лѐгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, 

плавание. Инвариантные модули в своѐм предметном содержании ориентируются на 

всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий 

и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Модуль «Плавание» вводится в учебный процесс при наличии соответствующих условий и 

материальной базы по решению муниципальных органов управления образованием. 

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 

оздоровительныхсистем. В рамкахданного модуля представлено примерное содержание «Базовой 

физической подготовки». 

Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, для 

каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», вкоторомраскрывается 
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вкладпредметавформированиепознавательных,коммуникативныхирегулятивныхдействий, 



316  

соответствующих возможностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностные 

достижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета и 

представлены по мере его раскрытия. 

Пояснительнаязаписка. 

Программапо физическойкультуре на уровнеосновногообщего образованиясоставленана 

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 реализациючерезконкретное предметное 

содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российскогообществав физически крепкомидееспособномподрастающемпоколении, 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 формированиеразносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В программепофизической культуре данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей 

обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, 

психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры 

в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и 

спортом. 

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется вектором 

развития физических качеств и функциональных возможностей организма, являющихся основой 

укрепления их здоровья, повышения надѐжности и активности адаптивных процессов. 

Существенным достижением данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и 
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умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно- 

ориентированной физической культурой, возможности познания своих физических способностейи 

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, 

историиисовременномуразвитию.Вчислопрактическихрезультатовданногонаправлениявходит 

формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и 

учителями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной 

деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образования по физической культуре на уровне основного общего образования является 

воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, 

психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе 

содержания учебного предмета, которое представляется двигательной деятельностью с еѐ 

базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным 

(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая 

культура», придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по физической 

культурепредставляется системой модулей, которыевходят структурными компонентами враздел 

«Физическоесовершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, 

лѐгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, 

плавание. Инвариантные модули в своѐм предметном содержании ориентируются на 

всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий 

и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается 

образовательной организацией на основе модульных программ по физической культуре для 

общеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований ГТО, 

активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе 

содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 

оздоровительныхсистем.Врамках данного модуля представлено примерное содержание «Базовой 
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физическойподготовки». 

Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, для 

каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», вкоторомраскрывается 

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 (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). На модульный блок «Базовая физическая 

подготовка»отводится 150 часов из общего числа (1 час в неделю в каждом классе). 

В программе по физической культуре учитываются личностные и метапредметные 

результаты, зафиксированные в ФГОС ООО. 

Содержаниеобученияв5классе. 

Знанияофизическойкультуре. 

Физическая культура на уровне основного общего образования: задачи, содержание и 

формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре, 

организация спортивной работы в общеобразовательной организации. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 

физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их 

содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр 

древности. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Режим дня и его значение для обучающихся, связь с умственной работоспособностью. 

Составление индивидуального режима дня, определение основных индивидуальных видов 

деятельности, их временных диапазонов и последовательности в выполнении. 

Физическоеразвитие человека, его показателии способы измерения. Осанка как показатель 

физического развития, правила предупреждения еѐ нарушений в условиях учебной и бытовой 

деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физических 

упражнений с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельныхзанятийфизическими упражнениями на открытыхплощадках и 

в домашних условиях, подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви, предупреждение 

травматизма. 
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Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 

самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и 

зрительной гимнастики в процессе учебных занятий, закаливающие процедуры после занятий 

утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов, развитие 

координации; формирование телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. 

Модуль«Гимнастика». 

Кувыркивперѐд и назад в группировке, кувыркивперѐд ноги «скрестно»,кувыркиназад 

изстойкиналопатках(мальчики).Опорныепрыжки черезгимнастическогокозланогиврозь 

(мальчики), опорные прыжки на гимнастического козла споследующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнениянанизкомгимнастическомбревне:передвижениеходьбойсповоротами 

кругомина90°,лѐгкиеподпрыгивания,подпрыгиваниятолчкомдвумяногами,передвижение 

приставным шагом (девочки). Упражнения нагимнастической лестнице: перелезаниеприставным 

шагомправымилевымбоком,лазаньеразноимѐннымспособомподиагоналииодноимѐнным способом 

вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым боком способом 

«удерживаязаплечи». 

Модуль«Лѐгкаяатлетика». 

Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с высокого старта, бег 

на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги», прыжки в высоту с прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, метание малого мяча 

на дальность с трѐх шагов разбега. 

Модуль«Зимниевидыспорта». 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, повороты на лыжах 

переступанием на месте и в движении по учебной дистанции, подъѐм по пологому склону 

способом «лесенка» и спуск в основной стойке, преодоление небольших бугров и впадин при 

спуске с пологого склона. 

Модуль«Спортивныеигры». 
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Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении, ведение мяча на 

месте ив движении«по прямой», «по кругу»и«змейкой», бросокмячав корзинудвумя рукамиот 

груди с места, ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча, приѐм и передача мяча двумя рукамиснизу и 

сверхуна месте и в движении, ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега, 

остановкакатящегосямячаспособом«наступания»,ведениемяча«попрямой»,«покругу»и 

«змейкой»,обводкамячомориентиров(конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лѐгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической 

культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Содержаниеобученияв6классе. 

Знанияофизическойкультуре. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современноммире,рольПьера 

де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы современных 

Олимпийских игр. История организации и проведения первых Олимпийских игр современности, 

первые олимпийские чемпионы. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и еѐ влияние на развитие 

систем организма, связь с укреплением здоровья, физическая подготовленность как результат 

физической подготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы определения 

индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных процедур по оценке 

физической подготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий и способы 

регистрации их результатов. 

Правилаиспособысоставленияпланасамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и солнечных 

ванн, купания в естественных водоѐмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий 

физическими упражнениями. 
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Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с использованием 

дополнительныхотягощений, упражнения для профилактики нарушения зрения во время учебных 

занятий и работы за компьютером, упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание 

оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебной 

деятельности. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно координированных 

упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных акробатических упражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно- 

координированных упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений руками и 

ногами с разной амплитудой и траекторией, танцевальными движениями из ранее разученных 

танцев (девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» 

(мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки). 

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием 

стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, передвиженийшагом 

и лѐгким бегом, поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием статических 

поз (девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упор ноги врозь, перемах 

вперѐд и обратно (мальчики). 

Лазаньепо канатувтриприѐма(мальчики). 

Модуль «Лѐгкая атлетика». 

Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением, спринтерский и гладкий 

равномерный бег по учебной дистанции, ранее разученные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», ранее 

разученные прыжковые упражнения в длинуи высоту, напрыгивание и спрыгивание. 

Метаниемалого(теннисного)мячавподвижную(раскачивающуюся)мишень. 

Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, преодоление небольших 

трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке, ранее разученные упражнения лыжной 

подготовки, передвижения по учебной дистанции, повороты, спуски, торможение. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке баскетболиста, 

прыжкивверхтолчкомоднойногой иприземлениемна другуюногу,остановкадвумяшагами и 
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прыжком. 

Упражнениясмячом:ранееразученные упражнениявведениимячавразныхнаправлениях и по 

разной траектории, на передачуи броски мяча в корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных 

технических приѐмов. 

Волейбол. Приѐм и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки команды 

соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных 

технических приѐмов в подаче мяча, его приѐме и передаче двумя руками снизуи сверху.  

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность по 

правилам с использованием разученных технических приѐмов в остановке и передаче мяча, его 

ведении и обводке. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лѐгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической 

культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

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; 

готовностьотстаиватьсимволыРоссийскойФедерациивовремяспортивныхсоревнований, 

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; 

готовностьоценивать своѐ поведение и поступки во время проведения совместных занятий 

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать 

правила техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 
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стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой испортомна основе 

научных представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности 

с учѐтом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости 

в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культуройи 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 организациимест 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 физическойкультурой, 

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: 

проводитьсравнениесоревновательныхупражненийОлимпийскихигрдревностии 
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современныхОлимпийскихигр,выявлятьихобщностьиразличия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры еѐ гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек; 

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться требованиями техники 

безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности; 

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь междуподготовкоймест занятийнаоткрытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные 

учебные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определѐнных правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 

описывать и анализировать техникуразучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения 

задач обучения, оценивать эффективность обучения посредством сравнения сэталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений 

другими обучающимися, сравнивать еѐ с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы их устранения; 
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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, выявлятьособенности их воздействия на состояниеорганизма, 

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 взаимодействоватьв условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на 

указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, 

признавать своѐ право и право других на ошибку, право на еѐ совместное исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, применять способы и приѐмы помощи в зависимости от 

характера и признаков полученной травмы. 

Предметные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

основного общего образования. 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать еѐ показатели со стандартами, 

составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике еѐ нарушения, планировать их 

выполнение в режиме дня; 

составлять дневник физической культуры и вести в нѐм наблюдение за показателями 

физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность 

проведения самостоятельных занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять 

комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 

гибкости, координации и формирование телосложения; 

выполнятьопорныйпрыжоксразбегаспособом«ногиврозь»(мальчики)испособом 
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«напрыгиванияспоследующимспрыгиванием»(девочки); 

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастическойперекладине (мальчики), 

в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами, 

подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимѐнным 

способом вверх и по диагонали; 

выполнятьбегсравномернойскоростьюсвысокого стартапо учебнойдистанции; 

демонстрировать технику прыжка в длинус разбега способом «согнув ноги»; 

передвигатьсяналыжахпопеременнымдвухшажнымходом(длябесснежныхрайонов– имитация 

передвижения); 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкис учѐтом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

баскетбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях, приѐми передача 

мяча двумя руками от груди с места и в движении); 

волейбол(приѐмипередачамячадвумярукамиснизуисверхусместаивдвижении, прямая нижняя 

подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приѐм и передача 

мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега). 

«Основыбезопасностижизнедеятельности». 

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. 

Пояснительнаязаписка. 

ПрограммаОБЖразработананаосноветребованийкрезультатамосвоенияпрограммы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной рабочей программы 

воспитания,  концепции преподавания учебного предмета «Основы  безопасности 

жизнедеятельности»ипредусматриваетнепосредственноеприменениеприреализации ООПООО. 

Программа ОБЖ позволитучителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной 

ситуациииразумноговзаимодействиячеловекас окружающейсредой,учестьпреемственность 

приобретенияобучающимисязнанийиформированияу нихуменийинавыковвобласти 

безопасностижизнедеятельности. 

ПрограммаОБЖобеспечивает: 

ясноепониманиеобучающимисясовременныхпроблембезопасностииформированиеу 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 
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прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 
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преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 

образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихсяумений 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«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 

модуль№3«Безопасностьнатранспорте»; 

модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах»; модуль 

№ 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»; модуль 

№ 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»; 

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 еѐ избегать → при 

необходимости действовать». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 

опасностей: 

помещенияибытовыеусловия; улицаиобщественныеместа; 

природные условия;коммуникационныесвязии каналы;объекты иучреждения культуры и 

другие. 

Программой ОБЖ предусматривается использование практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажѐрных 

систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на 

учебныхзанятияхдолжнобытьразумным,компьютеридистанционныеобразовательные 
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технологиинеспособныполностьюзаменитьпедагогаипрактическиедействияобучающихся. 
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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 остаѐтся 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,навыкамии 

компетенциейдляобеспечениябезопасности вповседневнойжизни.Актуальность 

совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ 

определяется системообразующими документами в области безопасности: Стратегиянациональной 

безопасности Российской Федерации, утвержденнаяУказомПрезидента Российской Федерации от 

2 июля 2021 г. № 400, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, 

Национальные цели развития Российской Федерациина 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 формированиецелостноговидения 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 

распознаватьугрозы,избегатьопасности,нейтрализовыватьконфликтныеситуации,решать 
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сложныевопросысоциальногохарактера,грамотновестисебявчрезвычайныхситуациях.Такой 
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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 

пониманиянеобходимости 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 ОБЖможетизучаться 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 учѐтом региональных (географических, 

социальных, этнических и другие), а также бытовых и других местных особенностей. 

Содержаниеобучения. 

Модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»:цель и 

задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для человека; смысл

 понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

источникиифакторыопасности,ихклассификация; 
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общиепринципыбезопасногоповедения; 
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виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и 

чрезвычайной ситуаций; 

уровнивзаимодействиячеловекаиокружающейсреды; 

механизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию,правила поведения 

в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль№2«Безопасностьвбыту»: 

основныеисточникиопасностивбытуиихклассификация; 

защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктовпитания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ и их 

опасности; 

признакиотравления,приѐмыиправилаоказанияпервойпомощи; правила 

комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения,приѐмы и правила оказания первой 

помощи; 

правилаобращениясгазовымии электрическими приборами,приѐмы иправилаоказания 

первой помощи; 

правилаповедениявподъездеилифте, атакжепривходеивыходеизних; пожар и 

факторы его развития; 

условияипричины возникновения пожаров,ихвозможныепоследствия, приѐмы иправила 

оказания первой помощи; 

первичныесредствапожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействияс ними, ответственностьза 

ложные сообщения; 

права, обязанности иответственность гражданв области пожарной безопасности; 

ситуациикриминальногохарактера,правилаповедениясмалознакомымилюдьми; 

мерыпо предотвращению проникновениязлоумышленников вдом,правилаповеденияпри попытке 

проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правилаподготовкиквозможнымавариямнакоммунальныхсистемах,порядокдействий 

приаварияхнакоммунальныхсистемах. 

Модуль№3«Безопасностьнатранспорте»: 

правиладорожного движенияиихзначение,условияобеспечениябезопасностиучастников 

дорожного движения; 

правиладорожногодвиженияидорожныезнакидляпешеходов; 

«дорожные ловушки»и правила их предупреждения; световозвращающие элементы и 

правила их применения; правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанностипассажировмаршрутныхтранспортныхсредств,ременьбезопасностии 
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правилаего применения; 



336  

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных транспортных 

средствах, в том числе вызванных террористическим актом; 

правилаповеденияпассажирамотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средств 

передвижения(электросамокаты,гироскутеры, моноколѐса,сигвеиидругие), правилабезопасного 

использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста; правила 

подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортныепроисшествияипричиныихвозникновения; 

основныефакторырискавозникновениядорожно-транспортныхпроисшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядокдействийприпожаренатранспорте; 

особенности различныхвидовтранспорта(подземного,железнодорожного, водного, воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на отдельных 

видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 

перваяпомощьипоследовательностьеѐоказания; 

правилаиприѐмыоказанияпервойпомощиприразличныхтравмах врезультате чрезвычайных 

ситуаций на транспорте. 

Модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах»: 

общественныеместа и их характеристики, потенциальные источники опасности в 

общественных местах; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; 

массовыемероприятияиправилаподготовкикним,оборудованиеместмассового пребывания 

людей; 

порядокдействийприбеспорядкахвместахмассовогопребываниялюдей; 

порядок действий при попадании в толпуи давку; 

порядокдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, 

порядок действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных)вещейи предметов, 

а также в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении 

заложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

чрезвычайныеситуацииприродногохарактераиихклассификация; 
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правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными, 

порядок действий при встрече с ними; порядок действий при укусах диких животных, змей, 

пауков, клещей и насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые для 

снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному 

автономномусуществованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 

правилаориентированиянаместности, способы подачисигналовбедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, порядок 

действий при нахождении в зоне природного пожара; 

горы и классификация горных пород, правила безопасного поведения в горах; 

снежныелавины,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиив 

лавину; 

камнепады, иххарактеристики иопасности, порядок действий,необходимыхдляснижения 

риска попадания под камнепад; 

сели,иххарактеристики иопасности,порядокдействийприпопаданиивзонуселя; оползни, их 

характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоѐмах, правила купания в подготовленных и 

неподготовленных местах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведенияпри нахождении 

на плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при 

обнаружении человека в полынье; 

наводнения,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпринаводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне цунами; 

ураганы,бури,смерчи,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприураганах, 

буряхисмерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристикии опасности, порядок действий 

при землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне извержения 

вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значениеэкологиидля устойчивого 

развития общества; 

правилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 
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смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для 

человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными изделиями бытового назначения 

(игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие); 

элементыздоровогообразажизни,ответственностьзасохранениездоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, мерыих профилактики и защиты от 

них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые государством по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 

неинфекционных заболеваний; 

мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних; 

диспансеризация и еѐ задачи; 

понятия «психическое здоровье»и «психологическое благополучие», современные модели 

психического здоровья и здоровой личности; 

стрессиеговлияние на человека,мерыпрофилактикистресса,способысамоконтроляи 

саморегуляции эмоциональных состояний; 

понятие«перваяпомощь»иобязанностьпо еѐоказанию,универсальныйалгоритмоказания первой 

помощи; 

назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приѐмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

Модуль№7«Безопасностьвсоциуме»: 

общение и его значение для человека, способы организации эффективного и позитивного 

общения; 

приѐмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта; 

условияиситуациивозникновениямежличностныхигрупповыхконфликтов,безопасныеи 

эффективныеспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций; 

правилаповедениядляснижениярискаконфликтаипорядокдействийприегоопасных 
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проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора); 

опасныеформыпроявленияконфликта:агрессия,домашнеенасилиеибуллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приѐмы распознавания манипуляций и 

способы противостояния им; 

приѐмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизнии здоровью, 

и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от 

них; 

современные молодѐжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного 

поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

Модуль №8«Безопасность винформационномпространстве»: 

понятие «цифровая среда», еѐ характеристики и примеры информационных и 

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделий бытового назначения 

(игровых приставок, мобильных телефонов сотовой связи и другие); 

общие принципы безопасного поведения, необходимыедляпредупреждения возникновения 

сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их 

разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных и 

опасных ситуаций в цифровой среде; основные виды опасного и запрещѐнного контента в 

Интернете и его признаки, приѐмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправныедействиявИнтернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного 

использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную 

деструктивную деятельность. 

Модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты 

проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 
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основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму, контртеррористическая операция и еѐ цели; 

признакивовлечениявтеррористическуюдеятельность,правилаантитеррористического поведения; 

признакиугрозиподготовкиразличныхформтерактов,порядокдействийприих обнаружении; 

правилабезопасногоповедениявусловияхсовершениятеракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налѐт, наезд транспортного средства, подрыв 

взрывного устройства). 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»: 

классификациячрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера; 

единаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидациичрезвычайныхситуаций 

(РСЧС), еѐ задачи, структура, режимы функционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, ихрольи сфераответственности, 

порядок взаимодействия с ними; 

общественныеинститутыиихместовсистемеобеспечениябезопасностижизнииздоровья населения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционноеповедениекак элементобщественнойигосударственнойбезопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 

сигнал«Вниманиевсем!», порядокдействийнаселенияприего получении, втомчислепри 

аварияхсвыбросомхимическихирадиоактивныхвеществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 

фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при 

объявлении эвакуации. 

ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОБЖ. 

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 
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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 еѐ основе. 

ЛичностныерезультатыизученияОБЖвключают: 

1) патриотическоевоспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

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

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своейРодины – России, кнауке, 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; 

2) гражданскоевоспитание: 

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 любыхформэкстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной 

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

нуждающимся в ней); 

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 

решениизадачизащиты населения от опасных ичрезвычайных ситуацийприродного, 
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техногенногоисоциальногохарактера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие 

способности к конструктивному диалогу с другими людьми; 

3) духовно-нравственноевоспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственноговыбора; готовность 

оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и 

здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическоевоспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в 

повседневной жизни; 

5) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

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

индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновения и последствий распространѐнных 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 учѐтом реальных условий и возможностей; 
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6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

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; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своѐ и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего праванаошибкуи такого же права 

другого человека; 

7) трудовоевоспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамкахсемьи,организации, 

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

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

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учѐбе, способности применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приѐмы 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 
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общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 

культурной среды); 

8) экологическоевоспитание: 

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

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

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознаниеглобального 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 участиюв практической 

деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учѐтом 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: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

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

выводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпо 

аналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 
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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 учѐтом предложенной учебной задачи изаданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

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

комбинациями; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в 

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 решаемойучебной задачи, 

обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 
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публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать 

наиболее целесообразный формат выступления и готовить различныепрезентационныематериалы. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлятьпроблемные вопросы,требующиерешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 

составлятьалгоритм(частьалгоритма)испособрешенияучебнойзадачисучѐтомсобственных 

возможностейиимеющихсяресурсов; 

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 

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям; 

управлятьсобственнымиэмоциямиинеподдаватьсяэмоциямдругих,выявлятьи анализировать их 

причины; 

ставитьсебянаместодругого человека,понимать мотивыинамерениядругого, регулировать 

способ выражения эмоций; 

осознанноотноситьсяк другомучеловеку, егомнению,признаватьправонаошибкусвоюи чужую; 

бытьоткрытымсебеидругим,осознаватьневозможностьконтролявсеговокруг. У 

обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

пониматьииспользовать преимущества команднойи индивидуальнойработы 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 партнѐра, 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 
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предоставлениюотчѐтапередгруппой. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне основного общего 

образования 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ 

культуры безопасности жизнедеятельности ипроявляютсяв способности построенияиследования 

модели индивидуального безопасного поведения и опыте еѐ 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 поведенияв 

повседневной жизни. 

ПредметныерезультатыпоОБЖдолжныобеспечивать: 

1) 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; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконномураспространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

6) 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; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространѐнных 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); 

8) овладениезнаниямииумениямиприменятьмерыисредстваиндивидуальнойзащиты, 
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приѐмырациональногоибезопасногоповедениявопасныхичрезвычайныхситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать ипрогнозировать неблагоприятные факторыобстановкии принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учѐтом реальных условий и 

возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учѐтом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

12) овладениезнаниямииумениями предупрежденияопасныхи чрезвычайныхситуаций 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. 

МКОУТатарскогоренскаяосновнаяшколавправесамостоятельноопределять последовательность 

для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

группируются по учебным модулям: 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

объяснятьпонятия«опаснаяситуация»и«чрезвычайнаяситуация»,анализировать,вчѐм 

ихсходство иразличия(видычрезвычайныхситуаций,втомчислетеррористическогохарактера); 

раскрыватьсмыслпонятия«культурабезопасности»(какспособностипредвидеть,по 

возможностиизбегать,действоватьвопасныхситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/илинанесения 

ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, 

биологические, химические, психологические, социальные источники опасности – люди, 

животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного 

происхождения; 

раскрыватьобщиепринципыбезопасногоповедения; 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

объяснятьособенностижизнеобеспеченияжилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, 
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электроприборы,газовоеоборудование,бытоваяхимия,медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение 

опасныхситуацийвбыту; 

распознаватьситуациикриминальногохарактера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение,канализация, 

электроэнергетические и тепловые сети); 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминальногохарактера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в томчисле правильно 

использовать первичные средства пожаротушения; 

Модуль№3«Безопасностьнатранспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числе 

криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на 

транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе 

вызванного террористическим актом; 

Модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе 

техногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и 

антиобщественного характера (кража, грабѐж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявместахмассового пребываниялюдей(втолпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действоватьприобнаружении вобщественных местахбесхозных (потенциально 

опасных) вещей и предметов; 

эвакуироватьсяизобщественныхместизданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествияхв общественных 

местах; 

безопаснодействоватьвусловияхсовершениятеррористическогоакта,втомчислепри захвате и 

освобождении заложников; 
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безопаснодействоватьвситуацияхкриминогенногоиантиобщественногохарактера; 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для 

устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке; 

соблюдатьправилабезопасногоповедениянаприроде; 

объяснятьправилабезопасногоповедениянаводоѐмахвразличноевремягода; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуацийметеорологического 

происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, 

цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

характеризоватьправиласамо-ивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными 

насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знатьиприменятьспособыподачисигналаопомощи; 

Модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа 

жизни; 

характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физическихнагрузок, режима 

труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); 

негативно относиться к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания, 

игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

безопаснодействоватьвслучаевозникновениячрезвычайныхситуацийбиолого- 

социальногопроисхождения(эпидемии,пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого- 

социального характера; 

оказыватьпервуюпомощьисамопомощьпринеотложныхсостояниях; Модуль 

№ 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризоватьспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций; 
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характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую,  

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их 

основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов противостоять 

манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми(в томчисле с подозрительными 

людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, 

группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодѐжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 

манипуляциях; 

Модуль№8«Безопасностьвинформационномпространстве»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризовать 

потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет, предупреждать риски и угрозыв 

Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, террористические и иные деструктивные 

Интернетсообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета,электронныхизделий бытового 

назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие); 

предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании 

Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных 

сетях); 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснятьпонятияэкстремизма,терроризма,ихпричиныипоследствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

объяснятьорганизационныеосновы системы противодействия терроризмуи экстремизмув 

РоссийскойФедерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) 

вещейипредметов; 

безопаснодействоватьвусловияхсовершениятеррористическогоакта,втомчислепри захвате и 

освобождении заложников; 
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Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения при 

возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного характера; 

объяснять правилаоповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерациив области 

безопасностивусловияхчрезвычайныхситуациймирногоивоенноговремени; 

владетьправиламибезопасногоповеденияибезопаснодействоватьвразличныхситуациях; владеть 

способами антикоррупционного поведения с учѐтом возрастных обязанностей; информировать 

население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 

 

 Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий. 

Целевойраздел. 

Программа формирования универсальных учебныхдействий (далее – УУД) уобучающихся 

обеспечивает: 

развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию; 

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; 

формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользованияИКТ; 

науровнеобщегопользования,включаявладениеИКТ,поиском,анализомипередачей 
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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 иустойчивого развития 

общества. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметныхобластях. 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, организовыватьиосуществлять 

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). 

Содержательныйраздел. 

ПрограммаформированияУУДуобучающихсясодержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебныхпредметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов. 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 
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ПедагогиМКОУТатарскогоренскаяосновнаяшколаиспользуютфедеральные 

рабочиепрограммы,вкоторыхопределенныевоФГОСОООУУДотражаютсявтрехкомпонентах: как 

часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоенияучебногопредметанауровнеосновногообщегообразования»; 

в соотнесении спредметными результатами поосновным разделам и темам учебного содержания; 

вразделе«Основныевидыдеятельности»тематического планирования. 

ОписаниереализациитребованийформированияУУДвпредметныхрезультатахи 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

1. Русскийязыкилитература. 

 Формирование универсальных учебныхпознавательныхдействий вчасти 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 сразными единицами 

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

учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

Выявлятьдефицит литературнойидругойинформации,данных,необходимыхдля 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. 

Самостоятельноопределятьиформулироватьцелилингвистическихмини-исследований, 
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формулироватьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно- 

следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини- 

исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

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

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 

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 различныхисточников (энциклопедий, словарей, справочников;средств 

массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать 

информацию в сжатом и развѐрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной 

учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных 

текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте информации. 
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Выделять главную и дополнительную информацию текстов;выявлятьдефицит 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) взависимости от коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 

этуинформацию. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

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. 

Управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражатьихвпроцессеречевогообщения. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

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). 

Публичнопредставлятьрезультатыпроведенногоязыковогоанализа,выполненного 
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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. 

2. Иностранныйязык. 

 Формирование универсальных учебныхпознавательныхдействий вчасти базовых 

логических действий. 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 

применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать,устанавливатьаналогии, между способамивыражения мыслисредствами 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. 

Выдвигатьгипотезы(например,обупотребленииглагола-связкивиностранномязыке); 

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознаватьсвойстваипризнакиязыковых единициязыковыхявлений(например,с помощью 

словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и другие). 

Пользоваться классификациями (по типучтения, по типувысказывания и другим). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленнуювразныхформах:сплошныхтекстах,иллюстрациях,графически(втаблицах, 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. 

Полноиточнопониматьпрочитанныйтекстнаосновеегоинформационнойпереработки 



358  

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания его содержания. 

Фиксироватьинформациюдоступнымисредствами(ввидеключевыхслов,плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,в различных 

информационных источниках; выдвигать предположения (например, о значении словав контексте) 

и аргументировать его. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, 

с нахождением интересующей информации). 

Анализироватьивосстанавливатьтекстсопущеннымивучебныхцеляхфрагментами. 

Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениякоммуникативнойзадачи 

(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. 

3. Математикаиинформатика. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 
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Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 

графики, геометрические фигуры и другие. 

Устанавливатьсвязи и отношения, проводить аналогии, распознаватьзависимости между 

объектами. 

Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 

Формулироватьииспользоватьопределенияпонятий,теоремы;выводитьследствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использоватьлогическиесвязки«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,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 

Выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощьюформул. 

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели. 

Воспроизводитьистроитьлогическиецепочкиутверждений,прямыеиотпротивного. Устанавливать 

противоречия в рассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовыватьзнакии символы, моделии схемы для решения учебных 

и познавательных задач. 

Применять различныеметоды,инструменты изапросыпри поискеиотбореинформации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи изаданных критериев. 

 Формированиеуниверсальныхучебных познавательныхдействийвчастибазовых 

исследовательских действий. 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойстваотдельных 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. 
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Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастиработыс информацией. 

Использоватьтаблицы исхемыдляструктурированногопредставленияинформации, графические 

способы представления данных. 

Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот. 

Выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдля решения 

учебной или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные,утверждения; устанавливать противоречияв 

фактах, данных. 

Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в 

группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработыпри 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 сдругими членами 

команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Удерживать цель деятельности. 

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 
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Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

4. Естественнонаучныепредметы. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему останавливается 

движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую погоду в светлой одежде 

прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: 

падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ наосновеобщиххимическихсвойств изученныхклассов 

(групп) веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, 

взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с информацией. 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука(или ультразвука) в 

технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

Выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение). 

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. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной проблеме. 

Выражатьсвоюточкузрениянарешениеестественнонаучнойзадачивустныхи 
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письменныхтекстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественнонаучной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 

совместной работы; обобщение мнений нескольких человек. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественнонаучной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественнонаучной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или плана 

естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей. 

Выработка оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной задачи, и при 

выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы поставленным 

целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного исследования; 

готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

5. Общественно-научныепредметы. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 

Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и другие) по горизонтали 
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(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было – стало») по заданным 

или самостоятельно определенным основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и другие). 

Выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект 

по истории (например, по истории своего родного края, населенного пункта),привлекая материалы 

музеев, библиотек, СМИ. 

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. 

ПреобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациюодостиженияхРоссиив 

текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихсяситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступатьссообщениямивсоответствиисособенностямиаудиторииирегламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 

Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 

широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

Классифицироватьформырельефасушипо высотеипо внешнемуоблику. 

Классифицировать острова по происхождению. 
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Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации. 

Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

 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 ролитрадиций 

в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности производства. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с информацией. 

Проводитьпоиск 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). 

Проводитьпоиск 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 
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илисамостоятельноопределяемымкритериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицуи составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ. 

Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

 Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Определять характер отношений междулюдьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях. 

Раскрыватьзначениесовместнойдеятельности,сотрудничествалюдейвразныхсферахв различные 

исторические эпохи. 

Приниматьучастие вобсужденииоткрытых (втом числе дискуссионных)вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлятьпрезентациювыполненнойсамостоятельнойработыпоистории,проявляя 

способность к диалогу с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации. 

Выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным 

традициям общества. 
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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. 

Разделятьсферуответственности. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Раскрывать смысл изначениецеленаправленной деятельности людейв истории –науровне 

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. 

С целью формирования УУД на уровне ООО в МКОУ Татарскогоренская основная школа 

организованаучебно-исследовательскаяипроектнаядеятельностьобучающихся(далее– 

УИПД). 

Организация УИПД обеспечивает формирование уобучающихся опыта применения УУД в 

жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у школьников научного 

способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному 

саморазвитиюисамообразованию,способностикпроявлениюсамостоятельностиитворчества 
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прирешенииличностноисоциальнозначимыхпроблем. 

УИПД в МКОУ Татарскогоренская основная школа осуществляется обучающимися 

индивидуально и коллективно (в парах, в составе малых групп). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися МКОУ 

Татарскогоренская основная школа в рамках урочной и внеурочнойдеятельности, являются 

важнейшими показателями уровня сформированности у школьников 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 в МКОУ 

Татарскогоренская основная школа обеспечивает возможность включения большинства 

обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; возникшие у 

обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или 

заочной формы обучения) УИПД может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенностиреализацииучебноисследовательскойдеятельности 

Особенность учебноисследовательской деятельности (УИД) состоит в том, что онанацелена 

на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, 

ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или 

мало известного), на организацию его теоретической опытноэкспериментальной проверки. 

УИДнаправленанарешениеследующихпедагогическихзадач: 

 формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а 

получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

 овладение обучающимися основными научноисследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основеанализа полученных 

данных). 

Ценность учебноисследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотретьнаразличныепроблемыспозицииученых,занимающихсянаучнымисследованием. 

УИДобучающихсявключаетвсебярядэтапов: 

 обоснованиеактуальностиисследования; 

 планирование (проектирование)исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 
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постановкацелиизадач),выборнеобходимыхсредств(инструментария); 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебноисследовательской 

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. 

1. ОсобенностьорганизацииУИДобучающихсяврамкахурочнойдеятельности 

УИД обучающихся в рамках урочной деятельности осуществляется в учебное время, 

которое специально выделено на организацию полноценной исследовательской работы в классе ив 

рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом того что учебное время крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на 

реализацию задач предметного обучения, УИД обучающихся в урочное время в МКОУ 

Татарскогоренская основная школавключает два основных направления исследований: 

 предметныеучебныеисследования; 

 междисциплинарныеучебныеисследования. 

Предметные учебные исследования решают задачи, связанные 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 или 

групповом форматах. 

В рамках урочной деятельности в школе реализуются следующие формы организации 

исследовательской деятельности обучающихся: 

 урок исследование; 

 уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 

 урокэксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

 урок консультация; 

 миниисследованиеврамкахдомашнегозадания. 

Формамипредставленияитоговучебныхисследованийобучающихсяявляются: 



369  

 доклад,реферат; 

 отчетыизаключенияпоитогамисследованийпоразличнымпредметнымобластям. 

2. ОсобенностьорганизацииУИДобучающихсяврамкахвнеурочнойдеятельности 

Врамкахвнеурочнойдеятельностиимеетсядостаточновременинаорганизациюи проведение 

развернутого и полноценного исследования. 

В рамках внеурочной деятельности обучающиеся осуществляют учебные исследования по 

следующим направлениям: 

 Социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественнонаучное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

Основнымиформамиорганизацииучебно-исследовательскойдеятельностиобучающихся во 

внеурочное время являются: 

 конференция,семинар,дискуссия,диспут;интервью,телемост; 

 исследовательскаяпрактика,образовательныеэкспедиции,походы,поездки,экскурсии. 

Дляпредставленияитогов учебно-исследовательской деятельностиобучающихся во 

внеурочное время используются следующие формы предъявления результатов: 

 письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат); 

 отчетыизаключенияпоитогамисследований,проводимыхврамкахисследовательских 

экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным областям. 

3. ОцениваниерезультатовУИДобучающихся 

Основными критериями оценивания учебного исследования является то, насколько 

доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно 

достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД учитывает, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формироватьгипотезуобистинности собственныхсужденийисуждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленномуплануопыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 

 оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе 
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исследования(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитие процессов,событийиихпоследствияв 

аналогичныхили сходныхситуациях, выдвигатьпредположенияобихразвитии вновых 

условиях и контекстах. 

Особенностиреализациипроектнойдеятельности 

Проектная деятельность обучающихся (ПД) 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. 

Проектныезадачинацеленынаформированиеиразвитиеуобучающихсяумений: 

 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 сделать (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить реально существующую или 

потенциально значимую проблему?». 

ОсобенностьорганизацииПДобучающихсяврамкахурочнойдеятельности 

Проектнаядеятельностьобучающихсявурочноевремяреализуетсяподвумнаправлениям: 

 предметныепроекты; 

 метапредметныепроекты. 

Предметные проекты нацелены на решение задач предметного обучения. Метапредметные 

проекты сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно- 

практического, социального характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Проектнаядеятельностьобучающихсяреализуетсявследующихформах: 

 монопроект(использованиесодержанияодногопредмета); 

 межпредметныйпроект(использованиеинтегрированногознания и способовучебной 

деятельности различных предметов); 

 метапроект(использованиеобластейзнанияиметодовдеятельности,выходящихза 
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рамкипредметногообучения). 

Основными формами представления итогов проектной деятельности, проводимойвурочное 

время, являются: 

 материальныйобъект,макет,конструкторскоеизделие; 

 отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

При недостаточности времени на реализацию полноценного проекта на уроке педагоги 

МКОУ Татарскогоренская основная школа используют на уроках учебныезадачи, которые 

нацеливают обучающихся на решение следующих практикоориентированных проблем: 

Какоесредствопоможетврешениипроблемы...(опишите,объясните)? 

Какимдолжнобытьсредстводлярешенияпроблемы...(опишите,смоделируйте)? Как 

сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Каквыглядело...(опишите,реконструируйте)? 

Какбудетвыглядеть...(опишите,спрогнозируйте)? 

ОсобенностьорганизацииПДобучающихсяврамкахвнеурочнойдеятельности 

Проектнаядеятельностьобучающихсяво внеурочноевремяосуществляетсяпоследующим 

направлениям: 

 гуманитарное; 

 естественнонаучное; 

 социальноориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

Основнымиформамиорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсявовнеурочное время 

являются: 

 творческиемастерские; 

 экспериментальныелаборатории; 

 конструкторскоебюро; 

 проектныенедели; 

 практикумы. 

Дляпредставленияитоговпроектнойдеятельностиобучающихсяво внеурочноевремя 

используются следующие формы предъявления результатов: 

 материальныйпродукт(объект,макет,конструкторскоеизделиеидр.); 

 медийныйпродукт(плакат,газета,журнал,рекламнаяпродукция,фильмидр.); 
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 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие (акция), 

театральная постановка и др.); 

 отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

ОцениваниерезультатовПДобучающихся 

Основными критериями оценивания учебного проекта является то, насколько практичен 

полученный результат, то есть насколько эффективно этот результат (техническое устройство, 

программный продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

В ходе оценки учитывается, насколько обучающемуся удалосьпродемонстрировать базовые 

проектные действия: 

 пониманиепроблемы,связанныхснеюцелиизадач; 

 умениеопределитьоптимальныйпутьрешенияпроблемы; 

 умениепланироватьиработатьпоплану; 

 умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереальногопродукта; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимооценку 

деятельности в группе. 

ОцениваниеПДпроисходитврамкахпубличнойпрезентации проекта. Впроцессе публичной 

презентации оценивается: 

 качествозащитыпроекта(четкостьиясностьизложениязадачи;убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации); 

 качествописьменноготекста(соответствиеплану,оформлениеработы,грамотность 

изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументироватьиотстаиватьсобственнуюточкузрения, участвоватьвдискуссии). 

 

Организационныйраздел. 

1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы формирования УУД 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в МКОУ 

Татарскогоренская основная школасоздается рабочая группа. Рабочая группа реализует свою 

деятельность по следующим направлениям: 

разработка плана координации деятельности учителей предметников, направленной на 

формирование УУД на основе ФОП и ФРП, выделение общих для всех предметов планируемых 

результатов в овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными 
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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 др.); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихсяпо 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 учебноисследовательской 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 педагогамипредметниками по 

проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 

организация и проведение методических семинаров с педагогамипредметниками и 

педагогамипсихологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

обучающихся; 

организация разъяснительной (просветительской) работы с родителями по проблемам 

развития УУД у обучающихся; 

организацияотраженияаналитическихматериалово результатахработыпо формированию 

УУД у обучающихся на сайте МКОУ Татарскогоренская основная школа 

ПландействийрабочейгруппыпоразработкепрограммыформированияУУД 
 

Этап Действия 

Подготовительный Провестианалитическуюработу: 
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Этап Действия 

 – рассмотреть, какие рекомендательные, теоретические, 

методические материалы могут быть использованы в школе для 

наиболее эффективного выполнения задач программы 

формирования УУД; 

– определить состав детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

– проанализировать результаты учащихся по линии 

развития УУД на предыдущем уровне; 

– проанализировать и обсудить опыт применения 

успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов образовательной организации 

Основной Разработка общей стратегии развития УУД, организации и 

механизма реализации задач программы. 

Подготовка описания специальных требований к условиям 

реализации программы развития УУД 

Заключительный Обсуждение хода реализации программы на методических 

семинарах с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций 

 

ОсновныеподходыкформированиюУУДнауроках 
 

 

УУД 

Формы организации 

деятельности  по 

формированию УУД 

Основные виды деятельности, 

обеспечивающие формирование УУД 

Познавательные 

Базовые 

логически 

едействия 

Урокипопредметам; 

внеурочныезанятия; 

кружки; 

участие в олимпиадах и 

интеллектуальных 

Анализ текста; 

сравнениеобъектов; 

созданиесравнительныхтаблиц; 

решениеуравнений; применение 

формул; 
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УУД 

Формы организации 

деятельности  по 

формированию УУД 

Основные виды деятельности, 

обеспечивающие формирование УУД 

 соревнованиях применение понятий для решения 

учебных задач; 

применение знания предмета для 

решения задач из других предметов 

Базовые 

исследова 

тельские 

действия 

Интегративныемежпредметные 

проектыврамкахпроектнойи 

учебно-исследовательской 

деятельности; 

школьные и внешкольные 

конференции 

Выявлениепротиворечий; 

построение гипотез; 

проведениеэксперимента; 

обобщениеданных, полученныхв ходе 

эксперимента 

Работа с 

информац 

ией 

Уроки по предметам; 

внеурочные занятия; 

интегративные межпредметные 

проектыврамкахпроектнойи 

учебно-исследовательской 

деятельности 

Создание и редактирование текстов; 

поиск и анализ информации в интернете; 

созданиеиредактированиеэлектронных 

таблиц; 

использование средств для построения 

диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

созданиеиредактированиепрезентаций 

Коммуникативные 

Общение Урокипопредметам; 

внеурочные занятия; 

кружки; 

внеурочные и внешкольные 

активности 

Выступлениесдокладом,сообщением; 

участие в диалогах и дискуссиях; 

участие в дебатах; 

участиевконференциях; 

сетевая коммуникация между учениками 

и (или) учителем 

Совместн 

ая 

деятельно 

сть 

Уроки по предметам; 

внеурочные занятия; 

интегративные межпредметные 

проектыврамкахпроектнойи 

Работа в группах, в парах; 

подготовкагрупповогопроекта; 

подготовкаобразовательныхсобытий; 

участие в самоуправлении 
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УУД 

Формы организации 

деятельности  по 

формированию УУД 

Основные виды деятельности, 

обеспечивающие формирование УУД 

 учебно-исследовательской 

деятельности; 

внеурочные и внешкольные 

активности 

 

Регулятивные 

Самоорга 

низация 

Уроки по предметам; 

внеурочные занятия; 

интегративные межпредметные 

проектыврамкахпроектнойи 

учебно-исследовательской 

деятельности 

Планированиеработы; 

выборспособарешенияучебнойзадачи; 

составление алгоритма действий 

Самоконт 

роль 

Уроки по предметам; 

внеурочные занятия; 

интегративные межпредметные 

проектыврамкахпроектнойи 

учебно-исследовательской 

деятельности; 

внеурочные и внешкольные 

активности 

Рефлексияна уроках; 

рефлексиянавнеурочныхзанятиях; 

самооценка выполнения проекта; 

анализ ошибок; 

оценка,самооценкаивзаимооценкапри 

работе в группах и парах 

Эмоциона 

льный 

интеллект 

Уроки по предметам; 

внеурочные занятия; 

внеурочные и внешкольные 

активности 

Анализдействийлитературныхгероев; 

анализ эмоций литературных героев; 

участие в театральных постановках; 

обсуждениеспектаклейикинофильмов 

Принятие 

себя 

и других 

Интегративныемежпредметные 

проектыврамкахпроектнойи 

учебно-исследовательской 

деятельности; 

внеурочные и внешкольные 

активности 

Принятиемнениядругогочеловека; 

признание права на ошибку 
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МетодическиеусловияреализациипрограммыформированияУУДобучающихся 

Обязательным условием успешного формирования УУД обучающихся является создание 

методически единого пространствавнутри школы как во времяуроков, так и вне их. С этойцелью в 

МКОУ Татарскогоренская основная школасформирован планмероприятийпо созданию единого 

методического пространства формирования УУД на уровне ООО. 

 

План мероприятий по созданию единого методического пространства формирования 

УУД на уровне ООО 

 

Мероприятие Содержание Сроки Ответственный 

Методический 

семинар с 

учителями, 

работающими на 

уровненачального 

общего 

образования 

Обсудить возможности и 

механизмы реализации 

принципа преемственности в 

плане формирования УУД в 

начальной школе и на уровне 

ООО 

Сентябрь Заместитель 

директорапоУВР 

Консультациис 

педагогами- 

предметниками 

Обсуждение проблем, 

связанных с развитием УУД в 

образовательном процессе по 

учебномупредмету 

Втечение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР; 

руководителиШМО 

Методические 

семинары для 

педагогов- 

предметников 

Анализ и способы 

минимизации рисков 

формирования УУД у 

обучающихся на уровне ООО 

Втечение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР; 

руководителиШМО; 

педагог-психолог 

 

КадровыеусловияреализациипрограммыформированияУУД 

ПедагогическиекадрыМКОУТатарскогоренскаяосновнаяшколаимеютнеобходимый 

уровеньподготовкидля реализации программы формирования УУД на уровне ООО. 



378  

 

 

 

Компетенциипедагогов 

 

Владеют 

компетен 

цией,чел. 

Запланирована 

работа по 

формированию 

данной 

компетенции,чел. 

Владеют представлениями о возрастных 

особенностях учащихся основной школы 

7 0 

Прошли обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации по реализации ФГОС ООО третьего 

поколения и ФРП 

7 0 

Участвовали в разработке программы 

формирования УУД 

3 0 

Участвовали во внутришкольном семинаре, 

посвященном особенностям реализации программы 

формирования УУД по ФГОС ООО-2021 и ФОП 

7 0 

Умеют строить образовательный процесс в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями 

формирования конкретных УУД 

7 1 

Умеют применять диагностический 

инструментарийдляоценкикачестваформирования 

УУД какврамкахпредметной,такивнепредметной 

деятельности 

7 0 
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Материально-техническиеусловияреализациипрограммыформированияУУД 

В МКОУ Татарскогоренская основная школасозданы материально-технические условия, 

которые обеспечивают реализацию программы формирования УУД и достижение обучающимися 

метапредметных результатов освоения ООП ООО, требования к которым установлены ФГОС. 

Условиереализациипрограммы 
Отметка о 

соответствии 
Примечание 

Кабинеты по предметным областям оснащены 

комплектами наглядных пособий, карт, учебных 

макетов, специального оборудования, 

обеспечивающихразвитиеУУДвсоответствиисООП 

ООО: 

  

кабинетрусскогоязыкаилитературы Соответствует  

Кабинетиностранногоязыка Соответствует  

кабинетисториииобществознания Соответствует  

кабинетматематики Соответствует  

кабинетинформатики Соответствует  

Кабинетыестественнонаучногоциклаоборудованы 

комплектами специального лабораторного 

оборудования, обеспечивающего проведение 

лабораторных работ и опытно-экспериментальной 

деятельности: 

  

кабинетфизики Соответствует  

кабинетгеографии Соответствует  

Информационно-образовательнаясредашколы 

обеспечивает: 

  

современныепроцедурысоздания,поиска,сбора, 

анализа, обработки, хранения и представления 

Соответствует  



Условиереализациипрограммы 
Отметка о 

соответствии 
Примечание 

информации   

дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений (обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических 

работников,органовуправлениявсфереобразования, 

общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования 

Соответствует  

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и 

электроннымобразовательнымресурсам(далее– ЭОР), 

в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Соответствует  

 

 Рабочаяпрограммавоспитания. 
Программа воспитания МКОУТатарскогоренская основнаяшкола (далее Программа) разработана с 

учѐтом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,Стратегииразвития воспитания в Российской Федерациина период до 

2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-p) и 

Плана мероприятий по еѐ реализациив 2021—2025гг. (распоряжение ПравительстваРоссийской 

Федерацииот12ноября2020г.№2945-p),СтратегиинациональнойбезопасностиРоссийской 



Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), 

федеральныхгосударственныхобразовательныхстандартов (далее —ФГОС)начальногообщего 

образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413), рабочей программы 

воспитаниядляобщеобразовательныхорганизаций,одобреннойрешениемфедерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). 

ПисьмаМинистерствапросвещения РоссийскойФедерацииот18июля 2022года№АБ-1951/06 

«Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с примерной 

программойвоспитания,одобреннойрешениемфедеральногоучебно-методическогообъединения по 

общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МКОУ Татарскогоренская основная школа и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности итем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов,определенныеФГОС: формировать уних основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установкии 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. В 

центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Таким образом, одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно- 

нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценностьзнаниялежитвосновепознавательногонаправлениявоспитания.Ценность здоровья лежит 

в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценностикультурыикрасотылежатвосновеэстетическогонаправления 

воспитания.Программавключаеттрираздела:целевой;содержательный; 

организационный. 

К рабочей программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. Настоящая Программа является общедоступным 

документомдляознакомленияобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей),подл

ежит 
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размещению на официальном сайте МКОУ Татарскогоренская основная школав сети 

Интернет. 

Программаявляетсяметодическимдокументом,определяющимкомплексосновных 

характеристиквоспитательнойработы,осуществляемойвшколе,разрабатываетсясучетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 

примернымирабочимипрограммамивоспитаниядляорганизаций,реализующихобразовательные 

программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программапредназначенадляпланированияиорганизациисистемнойвоспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС; 

Разрабатываетсяиутверждаетсяс участиемколлегиальныхоргановуправленияшколой(в том 

числе советов обучающихся), советов родителей. 

Реализуетсявединствеурочнойивнеурочнойдеятельности,осуществляемойсовместнос 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальнымиинститутами 

воспитания. 

Предусматриваетприобщениеобучающихсякроссийскимтрадиционнымдуховным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

Предусматриваетисторическоепросвещение,формированиероссийскойкультурнойи 

гражданской идентичности обучающихся. 

ВсоответствиисФГОСличностныерезультаты освоенияпрограммобщегообразованиядолжны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

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

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского,патриотического,духовно-нравственного,эстетического,физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программавключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный. 

 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и 

их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в том 

числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 
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Раздел1.Целевой 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другиеработникишколы,обучающиеся,ихродители(законныепредставители),представители иных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержаниемроссийскихгражданских(базовых, общенациональных)нормиценностей,основные из 

которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

обществаценностно-целевыеосновывоспитанияобучающихсявключаютдуховно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственнойполитики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российскиетрадиционные духовные ценности,обладающей актуальными знаниями 

иумениями,способнойреализоватьсвойпотенциалвусловияхсовременногообщества,готовойк 

мирному созиданию и защите Родины. 

 

 

 Целии задачи 

 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в школе: развитие личности, 

созданиеусловийдлясамоопределенияисоциализациинаосновесоциокультурных,духовно- 
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нравственныхценностей ипринятыхв российскомобществеправилинормповедениявинтересах 

человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

Задачамивоспитанияобучающихсяв школеявляются: 

усвоениеимизнаний,норм, духовно-нравственныхценностей,традиций,которыевыработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта 

нравственных поступков, социально значимых дел). 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО ООО. 

 Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

 осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

 сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимой деятельности; 

 сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияк себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечестваистаршемупоколению,законуиправопорядку,труду,взаимногоуважения,бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 
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осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

 Направлениявоспитания 

Программареализуетсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностишколы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучениеиуважениеправ,свободиобязанностейгражданинаРоссийскойФедерации;(ведется 

совместная работа с территориальной избирательной комиссией) 

-  патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности 

(проведениеобщешкольныхключевыхделкДнюзащитниковОтчества, Днямвоинскойславы, Дню 

Победы, Дню освобождения от немецко – фашистских захватчиков и другие); 

-  духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков,ихвереикультурнымтрадициям(школьныммузеем,организуетсяпомощьдетямвойны и 

ветеранам педагогического труда, бойцам РФспециальной операции на Украине); 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционныхдуховныхценностей,приобщениеклучшимобразцамотечественного имирового 

искусства (посещение музеев и театроврегиона, экскурсионные поездки по городам России); 

- физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия, 

личнойиобщественнойбезопасности,навыков безопасногоповедениявприроднойисоциальной 

среде, чрезвычайных ситуациях (работа Школьного спортивного клуба, участие в спортивных 

соревнованиях района и региона); 

- трудовоевоспитание:воспитаниеуваженияктруду,трудящимся,результатамтруда (своегои 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности (организация 

дежурств в школе, в кабинетах ОО, школьныхклумбах и субботники на территории школьного 

двора); 

- экологическоевоспитание:формированиеэкологическойкультуры,ответственного,бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 
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ценностей,навыковохраныизащитыокружающейсреды(участиевэкологическихакциях 

«Берегитеводу», «Эколята»и др.); 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 

природы иобщества, к получению знаний, качественногообразованияс учётом личностных 

интересовипотребностей.(участиев научно-практическихконференцияхонлайниофлайн, 

конкурсе чтецов, конкурсах и фестивалях науки и творчества). 

1.4Накаждомуровневоспитаниявыделяютсясвоицелевые приоритеты 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровненачальногообщего образования 
 

Целевыеориентиры 

Гражданско-патриотическоевоспитание 

Знающийилюбящийсвоюмалуюродину, свойкрай. 

Имеющийпредставлениеосвоейстране,Родине –России, еетерритории, расположении. 

Сознающийпринадлежностьксвоемународу,этнокультурнуюидентичность,проявляющий уважение 

к своему и другим народам. 

СознающийсвоюпринадлежностькобщностигражданРоссии; 

Понимающийсвоюсопричастностьпрошлому,настоящемуибудущемусвоеймалойродины, родного 

края, своего народа, российского государства. 

Имеющийпервоначальныепредставленияосвоихгражданскихправахиобязанностях, 

ответственности в обществе и государстве. 

Понимающийзначениегражданскихсимволов(государственная символика России, своего 

региона),праздников,местпочитаниягероевизащитниковОтечества,проявляющийкним 

уважение. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Понимающийценностькаждойчеловеческойжизни,признающийиндивидуальностьи достоинство 

каждого человека. 

Умеющийанализироватьсвоиичужиепоступкиспозицииихсоответствиянравственным нормам, 

давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятиелюбыхформповедения,причиняющегофизическийиморальныйвреддругимлюдям. 

Понимающийнеобходимостьнравственногосовершенствования,роливэтомличныхусилий человека, 

проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющийпервоначальныминавыкамиобщенияслюдьмиразныхнародов,вероисповеданий. 

Знающийиуважающийтрадициииценностисвоейсемьи,российскиетрадиционныесемейные 

ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности). 
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Сознающийипринимающийсвойполовуюпринадлежность,соответствующиеему психологические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. 

Владеющийпервоначальнымипредставлениямиоединствеимногообразииязыковогои культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающийнравственныеэстетическиечувствакрусскомуиродномуязыкам,литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическоевоспитание 

Проявляющийуважениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразнымвидам 

искусства, творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности, искусства. 

Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе,искусстве,творчестве людей. 

Физическоевоспитание 

Соблюдающийосновныеправилаздорового ибезопасногодлясебяидругихлюдейобраза жизни, в 

том числе в информационной среде. 

Ориентированныйнафизическоеразвитие,занятияспортом. 

Бережноотносящийсякфизическомуздоровьюидушевномусостояниюсвоемуидругихлюдей. 

Владеющийосновныминавыкамиличнойиобщественнойгигиены,безопасногоповеденияв быту, 

природе, обществе. 

Трудовоевоспитание 

Сознающийценностьчестноготрудавжизничеловека,семьи,народа,обществаигосударства. 

Проявляющийуважениектруду,людямтруда,ответственноепотреблениеибережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающийжеланиеучаствоватьвразличныхвидахдоступного повозрастутруда,трудовой 

деятельности. 

Проявляющийинтерескразнымпрофессиям. 

Экологическоевоспитание 

Понимающийзависимостьжизнилюдейотприроды,ценностьприроды,окружающейсреды. 

Проявляющийлюбовькприроде, бережноеотношение,неприятиедействий,приносящихвред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающийготовностьосваиватьпервоначальныенавыкиохраныприроды,окружающей 
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средыидействоватьвокружающейсредевсоответствиисэкологическиминормами. 

Познавательноевоспитание 

Выражающийпознавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьи 

самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах как 

компонентахединогомира,многообразииобъектовиявлений природы,о связимираживой и неживой 

природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющийуважениеи интерескнауке,научномузнаниювразныхобластях. 

 

 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнеосновногообщего образования 
 

Целевыеориентиры 

Гражданскоевоспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурномимногоконфессиональномроссийскомобществе,всовременном мировом 

сообществе. 

Проявляющийуважение,ценностноеотношениекгосударственнымсимволамРоссии, 

праздникам, традициям народа России. 

Понимающийипринимающийсвоюсопричастностьпрошлому,настоящемуибудущему 

народам России, тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющийготовность квыполнениюобязанностейгражданинаРоссии,реализации своих 

гражданских прав и свобод. 

Ориентированныйнаучастиенаосновевзаимопониманияивзаимопомощив 

разнообразнойсоциально значимойдеятельности,в том числегуманитарной 

(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающийучастиевжизнишколы(втомчислесамоуправление),местного сообщества, 

родного края. 

Выражающийнеприятиелюбойдискриминацииграждан,проявленийэкстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическоевоспитание 

Сознающийсвоюэтнокультурнуюидентичность,любящийсвойнарод,еготрадиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному 

наследиюсвоегоидругихнародовРоссии,символам,праздникам,памятникам,традициям 

народов, проживающих в родной стране. 
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СознающийсебяпатриотомсвоегонародаинародаРоссиивцелом,свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющийинтерескпознаниюродногоязыка,истории,культурысвоегонарода, своего 

края, других народов России, Российской Федерации. 

Знающийиуважающийбоевыеподвигиитрудовыедостижениясвоихземляков,жителей своего 

края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

ЗнающийиуважающийдостижениянашейобщейРодины –Россиивнауке,искусстве, спорте, 

технологиях. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Знающийиуважающийосновыдуховно-нравственнойкультурысвоегонарода,других народов 

России. 

Выражающийготовностьоцениватьсвоеповедениеипоступки,поведениеипоступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированныйнатрадиционныедуховныеценностииморальныенормынародов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающийактивноенеприятиеаморальных,асоциальныхпоступков,поведения, 

противоречащих традиционным в России ценностям и нормам. 

Сознающийсвоюсвободуиответственностьличностивусловияхиндивидуальногои 

общественного пространства. 

Понимающийценностьмежрелигиозного,межнациональногосогласиялюдей,граждан, 

народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающийуважительноеотношениекрелигиознымтрадициямиценностямнародов России, 

религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющийуважениекстаршим,кроссийскимтрадиционнымсемейнымценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия 

народовРоссииичеловечества;испытывающийчувство уважениякрусскомуиродному 

языку, литературе, культурному наследию многонационального народа России 

Эстетическоевоспитание 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 

эмоциональноговоздействия,влияниянадушевноесостояниеиповедениелюдей. 

Знающийиуважающийхудожественноетворчествосвоегоидругихнародов, понимающий 

его значение в культуре. 
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Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражениявсовременномобществе,значениенравственныхнорм,ценностей, традиций 

в искусстве. 

Выражающийпониманиеценностиотечественногоимировогохудожественногонаследия, роли 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированныйнасамовыражениевразныхвидахискусства,художественном творчестве. 

Физическоевоспитание 

Понимающийценностьжизни,здоровьяибезопасностичеловекавобществе,значение личных 

усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическая 

активность). 

Проявляющийпониманиепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья. 

Знающийисоблюдающийправилабезопасности,втомчислебезопасного поведенияв 

информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 

информационнымиприроднымусловиям,втом числеосмысливаясобственныйопыти 

выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющийосознаватьэмоциональноесостояниесвоеидругих,стремящийсяуправлять 

собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающийпервоначальныминавыкамирефлексиифизическогосостояниясвоегои других 

людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовоевоспитание 

Уважающийтруд,результатытрудовойдеятельностисвоейидругихлюдей. 

Выражающийготовностькучастиюврешениипрактическихтрудовыхдел,задач(всемье, школе, 

своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющийинтерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногородана основе 

изучаемых предметных знаний. 

Сознающийважностьобучениятруду,накоплениянавыковтрудовойдеятельностина 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде в 

условияхсовременноготехнологическогоразвития,выражающийготовностьктакой 
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адаптации. 

Понимающийнеобходимостьосознанноговыбораипостроенияиндивидуальной траектории 

образования и жизненных планов получения профессии, трудовой деятельности с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическоевоспитание 

Ориентированныйна применениезнаний естественныхисоциальныхнаукдля решения 

задачвобластиохраныокружающейсреды, планированиясвоихпоступковиоценкиих 

возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающийглобальныйхарактерэкологическихпроблем,путейихрешения,значение 

экологической культуры в современном мире. 

Выражающийнеприятиедействий,приносящихвредприроде,окружающейсреде. 

Сознающийсвоюрольиответственностькакгражданинаипотребителявусловиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающийготовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологической, 

природоохранной направленности. 

Познавательноевоспитание 

Выражающийпознавательныеинтересывразныхпредметныхобластяхс учетом 

индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальной 

средой. 

Развивающийличныенавыкииспользованияразличныхсредствпознания,накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующийнавыкинаблюдений,накопленияфактов,осмысленияопытав 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, первоначальные навыки 

исследовательской деятельности. 

 

 

Раздел2.Содержательный 

 

 УкладМКОУТатарскогоренскойосновной школы. 

Татарскогоренскаяосновнаяшколаведетсвоюисториюс1867года. 

В1894вселебылопостроеноновоеучилище,которымзаведовалучительФеткуллаМузафаров. 

Совершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. В нашем селе тоже стала 

функционировать советская начальная школа (школа первой ступени). Первыми учителями 

советской школы были Алеветдинов Хусаин, учителя Фатих и Анвар (фамилии не установлены), 

Кузнецов (из бывшей Погиболки, ныне Красносурское), Зинина З, а после Сафин Абдрахман. 

Обучениевелосьнататарскоми русском языках. 
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В1931годуприбылиновыеучителяСулеймановыХабириХерря,атакжескурсовпо подготовке 

учителей начальных классов вернулись местные учителя Бакеев И.Я. и Зайнетдинов И.К. 

В1933-34учебномгодувсело Тат.ГоренкиприбылимолодыеучителяизУльяновского педучилища 

Физюкова Д.З., Шайдуллина К.Н. вместо выбывших Сулеймановых. 

Поинициативеучительницы-комсомолкиШайдуллинойвшколевпервыеорганизовался пионерский 

отряд (вожатой она была сама)- 1934-35 уч.год. 

В1935-36учебномгодув селеначали строитьтиповуюначальнуюшколу(деревянноездание)на 160 

мест. Построили в 1936 году. В этот период заведовал школой Бакеев И.Я., а в 1936-37 учебном 

году Гафуров Ф.Г.. 

В1937-38учебном годув селеТат.Горенкахбылаоткрытасемилетняяшколадиректором которой была 
назначена Шайдуллина К.Н., 

В1965годубылзаложен фундаментподновуюшколу. В1969годусталафункционироватьновая 

средняя школапод руководством директора Бурганова Бари бургановича. 

В2009годупосле реорганизациишколПрисурья.Татарскогоренскаяшкола стала 

единственнойвГоренскомпоселениииработаетпо настоящеевремяподруководствомФокеевой 

Галины Петровны. 

МКОУТатарскогоренскаяОШнаходитсяв25километрахотрайонногоцентраКарсун и в 100км от 

областного центра г. Ульяновск. 

В школе обучаются дети из пяти близлежащих населенных пунктов: Беловодье, Татарская 

Голышевка,Горенки,КадышевоиКотяково.Осуществляетсяподвоздвумятранспортами:автобус и 

газель. 

МКОУ Татарскогоренская ОШявляется основной общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2023 года составила 22 человека, численность педагогического 

коллектива – 8 человек, Обучение ведѐтся с 1 по 9 класс по двум уровнямобразования: начальное 

общееобразование,основноеобщееобразование. Общееколичество класс-комплектовв2023-2024 

учебном году – 7 (2 класса-комплекта -1,3 и 2,4 классы) на первом уровне образования; 5 классов 

на втором уровне образования). Развиты направления дополнительного образования – 

естественнонаучного профиля. Функционирует и работает Школьный спортивный клуб 

«Олимпия», которое является одним из основных направлений развития спортивно- 

оздоровительнойдеятельностиво внеурочноевремя вшколев рамкахреализацииФГОС. 

10 членов школьного патриотического клуба «Память», который действует в школе с 2015 

года;С2018годавшколеорганизованадеятельностьобщественныхродительскихобъединений:Совет 

отцов. 

В школе действует Школьная служба примирения поурегулированию конфликтных ситуаций в 

школе,изучающаяметодикиурегулированияконфликтов,законымежличностногообщения.Вее 

состав входят члены администрации школы, учителя, родители, наиболее авторитетные 

старшеклассники, группа курируется педагогом-психологом. 

 

С2010годафункционируетмузейисторическогопрофиля.Вмузееразмещеныэкспозиции: 
«Никто не забыт, ничто не забыто», «Труженики тыла», «Дети войны», «Воины- 

интернационалисты», стенд «История школы», этнографический уголок.В коридоре размещены 

выставки творческих работ учащихся нашей школы, картины великих русских художников, 

плакаты и стенды, посвященные дорожной безопасности, правилам поведения в экстремальных 

ситуациях. Традиционно на сменных стендах размещается тематическая информация,посвященная 

определенной дате или событию.Также размещены портреты Президента РФ, Губернатора 

Ульяновской области, Главы администрации МО «Карсунского района», государственная, 

региональная и муниципальная символика. 

В каждой классной комнате оформлены классные уголки, в которых размещена 

информацияоклассе,«Уголокправа»и«Уголокбезопасности».Вшкольнойстоловой 

размещены информационные стенды о правильном питании и витаминах. 
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Процесс воспитания в МКОУ ТатарскогоренскаяОШ ориентирован на интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, дополнительного образования через создание событийного 

пространства в детско-взрослой среде.В школе сложилась система традиционных школьных 

событий, в которую включены не только обучающиеся, их семьи и педагогические работники, нои 

социальные партнеры. Создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в этих совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). 

Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

В последнее время вобществе, семье, школе пришло понимание, что без возрождения 

духовности,основаннойнанашихкорнях,невозможно процветаниеи дальнейшееразвитие России. 

Настоящая программа содержит теоретическое положение и план работы основанные на 

практических наработках МКОУ Татарскогоренская ОШ по формированию целостной 

воспитательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития школьника, 

определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, 

внешкольную,семейнуюдеятельностьобучающегосяиегородителей(законныхпредставителей). При 

этом обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к 

базовым российским ценностям: Россия, многонациональный народ Российской Федерации, 

гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 

ВпроцессевоспитанияшколасотрудничаетсМОМВД РоссиивКарсунскомрайоне, районным 

Советом ветеранов, Советом национальностей при Главе администрации МО «Карсунский 

район»,ГИБДД,МУЗ Карсунской РБ им. В.И. Фиошина. 

Большоевниманиеуделяетсядуховномувоспитаниюучащихся.Напротяжениинескольких лет 

ученики школы активно участвуют и становятся победителями и призерами в православных 

конкурсах,которыеорганизуютсяипроводятсяприходомАрскиххрамовг.Ульяновскасовместно с 

Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области на базе областного духовно- 

патриотического Центра с. Арское г. Ульяновска. Учащиеся школы ежегодно участвуют в акциях 

«Весенняянеделядоброты». 

В нашей школе сложились уже определенные традиции: линейки, посвященные Дню знаний и 

Последнемузвонку,Деньучителя, новогодниепредставления,Осеннийбал, ДеньМатерииДень 

пожилого человека, мероприятия ко Дню Победы и др. 

 

 

 Виды,формыисодержаниявоспитательнойдеятельности 

Достижениецелиирешениезадачвоспитанияосуществляетсяврамкахвсехнаправлений 

деятельности школы. Виды, формы и содержания воспитательной деятельности представлены в 

соответствующих модулях. 

Инвариантные(обязательные)модули:«Классноеруководство»,«Школьныйурок», 

«Курсывнеурочнойдеятельности»,«Работасродителями», «Самоуправление», 

«Профориентация»,«Школьныйлагерь»,«Основныешкольныедела»,«Экскурсии,экспедиции, 

походы(Внешкольныедела)»,«Организацияпредметно-эстетическойсреды»,«Профилактикаи 
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безопасность»,«Социальноепартнерство»,«Школьныемедиа»,«Приобщениеждетейк культурному 

наследию» 

Вариативныемодули:«Детскиеобщественныеобъединения»,«Школьныйлагерь». 

 

 

 Классноеруководство 

Реализациявоспитательногопотенциалаклассногоруководствакакдеятельностипедагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого вида педагогической 

деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривает: 

планированиеипроведениеклассныхчасов/мероприятийцелевойвоспитательной,тематической 

направленности (не реже 1 раза в неделю); 

еженедельноепроведениеинформационно-просветительскихзанятий«Разговорыоважном»(в 

рамках внеурочной деятельности); 

поддержкуактивнойпозициикаждого обучающегося,предоставленияимвозможности обсуждения 

и принятия решений, создания благоприятной среды для общения; 

• инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

• организациюинтересныхиполезныхдля личностного развитияобучающихся совместных 

дел, позволяющихвовлекать в нихшкольников с разными потребностями, давать им возможности 

для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

• сплочениеколлективаклассачерез:игрыитренингинасплочение и командообразование; 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней 

рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера; 

• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 
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• проведение административных совещаний для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей- 

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях 

класса; 

• организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителейо школьныхуспехахи проблемахобучающихся, ихположениив классе,о жизни класса в 

целом, помощь родителям в отношениях с администрацией, учителями; 

• создание иорганизацию работы родительского комитета класса, участвующего врешении 

вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

• проведениевклассепраздников,конкурсов,соревнованийи тд. 

 

 Школьный урок 

Реализациявоспитательногопотенциалауроков(аудиторныхзанятийврамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

• включениеучителямиврабочиепрограммыучебныхпредметов,курсов,модулей, тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

• полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и 

светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов России в 

основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулейв 

соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработкисвоего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, игровых методик; 



392  

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и 

групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своейточки 

зрения. 

 

 Курсывнеурочнойдеятельности 

Реализациявоспитательногопотенциалавнеурочнойдеятельностиосуществляетсяв 

соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает: 

• вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая даетим 

возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития способностей 

в разных сферах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей,которые 

объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями; 

• поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской 

позицией, возможность ее реализации; 

• поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализациявоспитательногопотенциалавнеурочнойдеятельностившколе 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

- разговорыо важном 

- функциональнаяграмотность 

- семьеведение 

--историко-культурнойнаправленности-«ИсторияикультуранародовПоволжья»; 

• духовно-нравственнойнаправленности-«Культурныйдневник»,«Этическаяграмматика»; 

• общеинтеллектуальной-«Мыишахматы»,«Затейник» 

• познавательной- «Юный биолог. Сдам на пять», «Математика –царица наук», «И сложное 

станет простым», «Почемучки», «Я и общество», «Занимательный родной язык и родная 

литература», «За страницами учебника обществознания. Я и ОГЭ»; 

• просветительскойнаправленности-«Язнаюправа» 

• экологической, природоохранной направленности- «Эколята», «Юный биолог», «Мир 

вокруг нас» 

• трудовое –«Вмирепредпринимательства» 



393  

• профориентационной-«Вмирепрофессий» 

 

 Работасродителями 

Реализациявоспитательногопотенциалаработысродителямипредусматривает: 

• созданиеиработуродительскогокомитета,участвующеговуправленииклассоми школой; 

• родительскиесобраниявклассах,общешкольныесобрания; 

• родительскиедни,в которыеродителимогутпосещатьуроки ивнеурочныезанятия; 

• работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением актуальных 

вопросов воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 

• семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов,врачей,социальныхработников, служителей традиционныхроссийских 

религий, обмениваться опытом; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 

совместная деятельность; 

• привлечение специалистов, представителей государственных органов, по запросу 

родителей, для решения проблемных и конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в острых 

проблемных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося, групп 

обучающихся; 

• привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и 

общешкольных мероприятий воспитательной направленности. 

• информирование родителей (законных представителей) о жизни школы, актуальных 

вопросахвоспитания,ответственностизавоспитаниечерез -сообщество Школыв социальнойсети 

«ВКонтакте»,«Телеграм»,чатывмессенджерах 

 

 Самоуправление 

Ученическое самоуправление – форма реализации обучающимися права на участие в 

управлении школой в порядке, установленном ее уставом. Создание и поддержка ученического 

самоуправления формирует в школе особую воспитывающую среду, помогает педагогам 

воспитыватьуобучающихсяинициативность,самостоятельность,ответственность,трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся дает возможность самовыражения и 

самореализации.Вначальнойшколеученическоесамоуправлениеорганизуетсяпедагогическим 

коллективом, прежде всего, классными руководителями. 

Реализациявоспитательногопотенциалаученическогосамоуправлениявшколе 

предусматривает: 

• деятельность в школе совета старост, объединяющего избранных обучающимися на 

классных часах в каждом классе старост класса на параллели, уровне общего образования и (или)в 

целом в школе; 
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• исполнение обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль илиисполняющими 

ее по решениюоргана самоуправления в классе (контроль за порядком и чистотой вклассе, 

уходзакомнатнымирастениями,обновлениенаглядной, новостнойинформациивклассе и т.п.); 

• деятельность выборных органов ученического самоуправления, отвечающих за разные 

направления работы класса; 

• создание ученического актива, совета обучающихся школы, инициирующего проведение 

значимых для обучающихся, школы событий, дел (соревнований, конкурсов, фестивалей,выставок 

и т.п.), участвующих в их организации и проведении; 

• деятельность творческих советов, образуемых для проведения тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• участие обучающихся в анализе результатов воспитательной деятельности в школе с 

учетом их возраста, в принятии решений в системе поощрений в классе, школе. 

 

 Профориентация 

Совместнаядеятельностьпедагогическихработниковиобучающихсяпонаправлению 

«Профориентация»включаетпрофессиональноепросвещение,диагностикуиконсультирование по 

вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Реализациявоспитательногопотенциалапрофориентационнойработышколы 

предусматривает: 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях той или иной профессиональной деятельности; 

• циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

• организациянабазепришкольного детского лагеря профориентационныхсменс участием 

экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развить соответствующие навыки; 

• совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

• участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов; 
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• индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного 

образования. 

 

 

 Основныешкольныедела 

Реализациявоспитательногопотенциалаосновныхшкольныхдел предусматривает: 
• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными (общероссийскими, 

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

• участиевовсероссийскихакциях, посвященныхзначимымсобытиямвРоссии,мире; 

• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

школе, обществе; 

• церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, города и региона; 

• социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 

и педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров школы, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

• проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселения, своего района; 

• разновозрастные сборы – многодневныевыездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

 

 Внешкольные дела 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийпредусматривает: 
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• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

• организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, 

картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

• литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые 

педагогами,втомчисле совместно с родителями(законнымипредставителями)обучающихся, для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально- 

психологического комфорта; 

• внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, 

анализу проведенного мероприятия. 

 

 Организацияпредметно-пространственнойсреда 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

• оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб); 

• изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетнейистории 

России, исторической символики регионов на специальных стендах с исторической информацией 

гражданско-патриотической направленности; 

• карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, 

точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно 

оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися), с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

• художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России; 

• портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, 

науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

• звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в школе 

(звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности, исполнение гимна РФ; 
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• «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей территории 

для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; школьные мемориалы 

воинской славы, памятники, памятные доски; 

• «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления 

педагогов и обучающихся и т.п.; 

• размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях в школе; 

• благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, 

доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство 

школы, зоны активного и тихого отдыха; 

• созданиеи поддержаниеввестибюле или библиотеке стеллажейсвободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

• благоустройство школьныхаудиторийклассными руководителямивместе собучающимся в 

своих классах; 

• событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

• совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы 

(флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

• акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

 

 Профилактикаибезопасность 

Профилактикадевиантногоповеденияобучающихся,конфликтовмеждуобучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным 

факторам. 

Реализациявоспитательногопотенциалапрофилактическойдеятельностивцелях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школепредусматривает: 

• целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школеэффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

• регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 
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• проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

• разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, 

школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурномокружении собучающимися,педагогами,родителями(антиалкогольные,против 

курения, безопасностьвцифровой среде,вовлечение вдеструктивныегруппы всоциальныхсетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность 

дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

• организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

• поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организациядеятельности, 

альтернативной девиантномуповедению – познание (путешествия), испытание себя (походы, 

спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, 

религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

• предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

• поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, 

социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

• инструктажиобучающихся(согласноутвержденногоплана),письменноеинформирование 

родителей об ответственности за безопасность и здоровье детей в каникулярное время, а также 

ситуациях, связанных с риском для здоровья и безопасности обучающихся; 

• тематические классные часы и родительские собрания по вопросам профилактики 

деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних (согласно планам ВР классных 

руководителей), в том числе с использование материалов Всероссийского проекта «Здоровая 

Россия – общее дело»; 

 

 Социальноепартнерство 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными 

организацияминародовРоссии(православие,ислам,буддизм,иудаизм),разделяющимивсвоей 

деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. 

Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнерствашколыпредусматривает: 
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• участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельныхмероприятий в рамкахрабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

• проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации; 

• открытыедискуссионныеплощадки(детские,педагогические,родительские,совместные), на 

которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

• социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Взаимодействиешколыссоциальнымипартнерами. 

1 Краеведческиймузейр.п.Карсун 

Проведениеэкскурсий, тематическихзанятийимероприятий. 

2 Центральнаярайоннаябиблиотека. 

Проведениебиблиотечныхуроков,праздников,тематическихзанятий, с 

местнымиписателями и поэтами 

3 Детско-юношескаяспортивнаяшколар.п Карсун 

Участие в соревнованиях, турнирах, эстафетах в рамках месячника Защитника Отечества, 

организацияволонтерского движенияитурслетов,школьникипосещаютспортивныеклубыи секции. 

4 ФОЦ«Триумф» 

Участиевсоревнованиях,турнирах,эстафетахврамкахмесячникаЗащитникаОтечества,, школьники 

посещают спортивные клубы и секции, бассейн. 

5 Муниципальноеучреждениедополнительногообразования"Детскаяшколаискусств» 

Участиев конкурсах. Организация совместных культурно-досуговых проектов. 

6 Муниципальноеучреждениедополнительногообразования 

Совместные выставки работ. Участие районных конкурсах. 

7 СДКселахТатаркиеГоренки,ТатарскаяГолышевка,Беловодье,Кадышево 

Совместная деятельность на базе СДК и совместно с СДК проходят различные 

мероприятия. 

 

Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями- 

партнёрамиблаготворительной,экологической,патриотической,трудовойит.д.направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 
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2.2.12Детскиеобщественные объединения 

Детское общественное объединениеявляется массовым и добровольным объединением 

обучающихсяМКОУТатарскогоренскаяосновнаяшкола.Создано сцельюразвитияиреализации 

разносторонних способностей детей. Деятельность объединения строится на принципах: 

– равенствавсехучастников; 

– добровольногопривлечениякразличнымвидам деятельности; 

– развитиядухасоревнований,товарищества,взаимовыручки. 

Работавобъединенииведетсяпо следующимсодержательнымнаправлениям:«учимся», 

«работаем»,«отдыхаем»,«занимаемсяспортом». 

В МКОУ Татарскогоренская основная школадействуют следующие детские общественные 

объединения: - Патриотический клуб «Память». Начал свою деятельность 01 сентября 2015 года 

Клубимеетутвержденноеположение,программу. Цельклуба:воспитаниепатриотаигражданина, 

формирование личных качеств, необходимых на военной службе, в чрезвычайных ситуациях и 

экстремальных условиях; развитие инициативы и самостоятельности обучающихся на основе 

игровой деятельности; совершенствование военнопатриотического воспитания и физической 

культуры обучающихся; инструктивно-методическая подготовка актива по организации и 

проведению военно-спортивных игр. - Первичное отделение общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ) – 

общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком 

сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности РДШ стремится 

объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего 

поколения и формированием личности. Действует с 2019 года. - Школьный спортивный клуб 

«Олимпия»–этообщественноеобъединениеучителейиучащихся,способствующееразвитию 

физической культуры, массового спорта, туризма в школе. 

Одно из направлений РДДМ «Движение первых» -программа «Орлята России» – уникальный 

проект,направленныйнаразвитиесоциальнойактивностишкольниковмладшихклассовврамкам 

патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы «Орлята России» становятся 

не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из старших классов. В содружествеи 

сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные треки, выполняют задания, получая 

уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за одного». 

 

2.2.13Школьныйлагерь 

Школьныйлагерьсдневнымпребываниемявляетсякакформойорганизациисвободноговремени 

детей, так и пространством для привития художественно-эстетической культуры, сохранения и 

укрепления здоровья, повышения творческой активности. 

Реализациявоспитательногопотенциалашкольноголагеря предусматривает: 

- Создатьусловиядляактивногоиздоровогоотдыхадетей. 

- Формированиеустойчивоймотивацииназдоровьеуучащихся,педагогов,родителей. 

- Формироватькачества,составляющиекультуруповедения,санитарногигиеническуюкультуру. 

-Сохранениеиукреплениездоровьядетей, 

- ежедневныйосмотрдетеймедицинскимработником; 
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- утренняягимнастика; 

- принятиесолнечныхивоздушныхванн(втечениевсеговременипребываниявлагеревсветлое время 

суток); 

- организацияпешеходныхэкскурсий; 

- организацияздоровогопитаниядетей; 

- организацияспортивно-массовыхмероприятий 

 

2.2.14.Экскурсии,походы 

Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различныхвнешкольныхситуациях.Наэкскурсиях,впоходахсоздаютсяблагоприятныеусловия для 

воспитанияуподростковсамостоятельности иответственности,формирования унихнавыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

-регулярныесезонныеэкскурсиинаприроду,организуемыевначальныхклассахих 

класснымируководителями(«Природазимой»,«Осеннийлес»,«Приметывесны»ит.п.); 

-ежегодныепоходынаприроду,экскурсионныепоездкипотуристическиммаршрутам 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников, после 

окончания учебного года; 

-выездныеэкскурсиивмузеи,напредприятия;напредставлениявкинотеатр,драмтеатр, цирк. 

2.2.15Школьныемедиа 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастнымиобучающимися и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативнойкультурышкольников,формированиенавыковобщенияисотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся 

Воспитательныйпотенциалшкольныхмедиареализуетсяврамкахразличныхвидовиформ 

деятельности: 

 библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной культуры 

личности учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной работе с 

источниками информации. Используемые формы: традиционные формы виртуальные 

экскурсии и путешествия по страницам книг, тематические уроки - обзоры, уроки – 

персоналии, интеллектуальные турниры, библиографические игры, литературные 

путешествия, конференции с элементами игровой деятельности. Также применяется и 

нестандартные формы урок-информация, урок-размышление, урок – диспут, урок- 

презентация, урок-видео-путешествие. 

 школьная интернет-группа МКОУ Татарскогоренская ОШ - разновозрастное 

сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательнойорганизациивинформационномпространстве,привлечениявнимания 
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общественности к школе , информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для гимназии вопросы. 

 

 

2.2.16.Приобщениедетейккультурномунаследию 

 

Видыдеятельности Формызанятий 

Приобретают жизненные ориентиры на основе 

общечеловеческих ценностей и способность толерантного 

отношенияк окружающим. 

Приобретаю способность эмоционального освоения 

нравственных и эстетических ценностей своего народа. 

Понимают мировоззренческие основы, стили-стику и 

овладевает понятийным аппаратом различных культур 

народов мира. Развивают в себе такие качества как 

коммуникабельность, креативность, мобильность, 

обучаемость. Обогащают своюжизнь новымисоциальными 

связями. 

Знакомятся с традициями, обычаями и играминародов 

Поволжья, уходящие корнями в далекое прошлое и 

воскреснувшие сейчас в виде национальных 

праздников, с жизнью татарского, мордовского и 

русского народа. Участвуют в различныхрайонных, 

областных, межрегиональных фестивалях-конкурсах. 

ЭтнографическийФестиваль 

День родного языка 

Выставкаработ 

народных умельцев 

Поэтические праздники 

Детский фестиваль 

«Конкурс рисунков 

 

по татарскими русским 

народным сказкам» 

«Путешествиеврусскуюи 

татарскую народную сказку» 

«Тукаевскиечтения» 

 

«Джалиловскиечтения» 

День эрзянского языка 

«Уроки нравственности» 

 

Классные часы по 

этнокультурнойтематике. 

 

РазделIII.Организациявоспитательной деятельности 

3. ОбщиетребованиякусловиямреализацииПрограммы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовностьвсехучастниковобразовательногопроцессаруководствоватьсяединымипринципами 
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ирегулярно воспроизводитьнаиболееценныедлянеевоспитательно-значимыевидысовместной 

деятельности. 

Укладшколынаправленнасохранениепреемственностипринциповвоспитаниянавсех уровнях 

общего образования: 

 обеспечение личностно-развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах 

которых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

 

 

 Кадровоеобеспечениевоспитательногопроцесса 

Педагогявляет собой всегда главный для обучающихсяпример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школесоздано методическое объединение классных 

руководителей, котороепомогаетучителямшколыразобратьсявнормативно-правовойбазев потоке 

информации, обеспечивающей успешныйвоспитательный процесс 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно- 

нравственноговоспитаниядетейимолодежи,один изглавныхвопросовв реализациирабочей 

программы воспитания.Мероприятия по подготовке кадров: 

- сопровождениемолодыхпедагогическихработников,вновьпоступившихнаработу 

педагогических работников(работа школы наставничества); 

- индивидуальнаяработаспедагогическимиработникамипо запросам(втомчислеипо 

вопросам классного руководства); 

- контрольоформленияучебно-педагогическойдокументации; 

- проведениеконференций,«круглыхстолов»,семинаровпопедагогическимидругим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся; 

- участиевпостоянно действующихучебныхкурсах,семинарахповопросамвоспитания; 

- участиевработерайонныхирегиональныхметодическихобъединенийпредставление 

опыта работы школы; 

- участиевработепостояннодействующегометодическогосеминараподуховно- 

нравственному воспитанию. 
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В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить 

однуважнейшую, системообразующую, дающуюжизньвдушедетейвсемдругимценностям— 

ценность Учителя. 

Реализациюрабочейпрограммывоспитанияобеспечиваютследующиепедагогические 

работники образовательной организации: 
 

Должность Количество Функция 

директор 1 Осуществляет контроль 

развития системы 

организациивоспитания 
обучающихся. 

Заместительдиректорапо 

учебно-воспитательной 

работы 

1 Осуществляет контроль 

реализациивоспитательного 

потенциала урочной и 

внеурочной деятельности, 

организует работу с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

учащимисяиихродителями 

(законными 

представителями), 

учителямипредметниками. 

Организует методическое 

сопровождение и контроль 

учителей-предметников по 

организации 

индивидуальной работы с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

обучающимися,одаренными 

учащимися, учащимися с 

ОВЗ,изсемей«группы риска». 

Педагог-психолог 1 Организует 

психологическое 

сопровождение 

воспитательногопроцесса: 

проводит коррекционные 

занятия с учащимися, 

состоящими на различных 

видахучёта;консультации 

родителей (законных 

представителей) по 

корректировке детско- 

родительских отношений, 

обучающихсяповопросам 

личностного развития. 

Проводит занятия с 

обучающимися, 

направленные на 

профилактикуконфликтов, 

буллинга,профориентацию 
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  др. 

Классныйруководитель 7 Организуетвоспитательную 

работу с обучающимися и 

родителями на уровне 
классногоколлектива. 

Учитель-предметник 8 Реализуетвоспитательный 
потенциалурока. 

Социальныйпедагог 1 Выявляет детей группы 

риска,работаетссоциально 

незащищенными семьями. 

Также он передает 

информацию о 

правонарушениях в 

правоохранительныеорганы 

и защищает права ребенка в 

общении с полицией. Учит 

педагогический коллектив 

ненарушатьправа ребенка. 

 

 Нормативно-методическоеобеспечение 

Подготовкаприказовилокальныхактовшколыповнедрениюрабочейпрограммы воспитания в 

образовательный процесс. 

Обеспечениеиспользованияпедагогамиметодическихпособий,содержащих 

«методическиешлейфы»,видеоуроковивидеомероприятийпоучебно-воспитательнойработе 

Созданиерабочейпрограммывоспитанияна2022-2025г. сприложениемпланавоспитательной работы 

школына два уровня образования НОО, ООО. 

Обновлениесодержаниявоспитательныхпрограммвцеляхреализацииновыхнаправлений 

программ воспитания. 

Подготовка/корректировкадополнительныхобщеразвивающихпрограммОО 

Сайт,накоторомбудутотраженыреальныерезультатыпрограммывоспитания. Управление 

качеством воспитательной деятельности в МКОУ ТатарскогоренскаяОШ связывается, прежде 

всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

1. Положениеоклассномруководителе; 

 

2. Положениеовнутришкольномконтроле; 

 

3. Положение о комиссии по урегулированииспоров между участниками 

образовательных отношений 

4. ПоложениеоСоветепрофилактике правонарушений; 

5. Положениеородительскомкомитете 

 

6. Положениеошкольнойслужбемедиации; 
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7. Положениеовнеурочнойдеятельностиобучающихся 

 

8. Положениео школьномученическомсамоуправлении; 

 

9. Правилавнутреннегораспорядкадляобучающихся 

 

10. Положениеошкольномспортивномклубе. 

 

Соответствующиелокальныеактыразмещенынаофициальном сайтешколывподразделе 

«Документы» раздела «Сведения об образовательной организации». 

https://shkolatatarskogorenskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=19 

Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойпозиции 

обучающихся 

Система поощренияпроявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихсяпризванаспособствоватьформированиюуобучающихсяориентациина активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихсяонаграждении,проведениенаграждениявприсутствии значительного 

числа обучающихся). В школепрактикуются общешкольные линейки. 

 в школеразработано и действует положение о награждениях, все 

награды фиксируется приказами школы. 

- ввыдвижениинапоощрениеивобсуждениикандидатурнанаграждениеобучающихся 

участвуют органы самоуправления, классные руководители учителя; 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаютсяродители (законные 

представители)обучающихся,представителейродительскогосообщества,самихобучающихся,их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Вшколеорганизованадеятельностьповедениепортфолиообучающих. Портфолиоможет 

включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). 

 Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы 

Самоанализорганизуемойвшколевоспитательнойработыосуществляетсяповыбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания 

и последующего их решения. 

Самоанализосуществляетсяежегодносиламисамойшколы. 

https://shkolatatarskogorenskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=19
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Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсясамоанализавоспитательной 

работы школы , являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертовнауважительноеотношение, какквоспитанникам,такикпедагогам,реализующим 

воспитательный процесс; 

- принципприоритетаанализасущностныхсторонвоспитания,ориентирующий экспертовна 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принципразвивающего характера осуществляемого анализа,ориентирующий экспертовна 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотнойпостановкиимицелиизадачвоспитания,умелогопланированиясвоейвоспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принципразделеннойответственностизарезультатыличностногоразвитияшкольников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основныенаправленияанализаорганизуемоговшколевоспитательного процесса: 

Условияорганизациивоспитательнойработыпочетыремсоставляющим: 

-нормативно-методическоеобеспечение; 

-кадровоеобеспечение; 

-материально-техническоеобеспечение; 

-удовлетворенностькачеством условий. 



Модуль «Основныешкольныедела» 

Гражданско-патриотическое воспитание Цель направления: формирование активной 

гражданскойпозицииобучающегосяиразвитиечувствапатриотизмакакважнейшихдуховно- 

нравственных и социальных ценностей. Задачи:воспитание гражданской зрелости, привития 

любви к своей Родине, устойчивого желания способствовать ее процветанию;формирование 

гражданско-правовой культуры учащихся на основе принципов демократии;воспитание 

чувства гордости и любви к своей Родине;привитие уважения к Государственному гербу и 

Государственному флагу, к героическому прошлому, к культуре своего народа, любви к 

родному языку;привитие чувства гордости за героическое прошлое своего народа;воспитание 

в духе национального взаимодействия разных наций и народов;воспитание уважительного  

отношения к национальной духовной культуре своего народа, его языку, истории, обычаям, 

традициям, чувства солидарности и единства народов, населяющих нашу страну;воспитание 

уважения к заслугам перед Родиной старшего поколения. 

Мероприятия,реализованныевуказанныйпериод 
 

 

№ 
п/п 

Наименование деятельности Формыдеятельности 

 Мероприятиягражданского 

воспитания 

ДеньобразованияУльяновскойобласти День 

воссоединения Крыма с Россией Областная 

краеведческая конференция 

«Ульяновская область – край родной» 

Областныекраеведческиечтения«Ульяновская 

область: прошлое, настоящее, будущее», 

посвящённые 78-й годовщине образования 

Ульяновской области 

ДеньКонституцииРоссийскойФедерации 

День космонавтики 

День России 
Деньнародногоединства 

 Мероприятияпатриотического 

воспитания 

Акция «Письмо солдату» (Организация 

поздравлений от имени школы 

выпускникам,несущимслужбувармиив 

настоящее время) 

Акция«Обелиск»; 

Акция«Георгиевскаялента»; 

Акция «Бессмертныйполк» Акция 

« Сад памяти» 

Акция«Домсозвездой» 

Акция «Окна Победы» 

День Победы 

День памятиискорби 
Деньокончаниявтороймировойвойны 

Уроки исторической памяти 

БитвазаМоскву 

ДеньГероевОтечества 

ДеньснятияблокадыЛенинграда 

День воинской славы России 
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  ДеньзащитниковОтечества 

 Мероприятия духовно- 
нравственноговоспитания 

Акция «Поделись теплом души своей» 

(изготовление открыток и поздравление 

ветерановпедагогическоготруда,пожилых людей) 

Акция «Старость в радость»; 

Акция «Неделя добрых дел»; 

Международныйденьинвалидов. 

Уроки доброты. 

Международный день родного языка 

Этническийчас«Традициинародовукрепляют 

регион» Популяризация духовно- 

Нравственных ценностей, присущих народам, 

живущих на территории Ульяновской области 

 

Областнойэтнографическийфестиваль 

обучающихся 

Международныйденьзащитыдетей 

 Мероприятияфизического 

воспитания 

Акция «Всемирный Деньотказаот курения»; 

ШкольныйэтапВсероссийскихсоревнований 

школьников 

Всероссийскиемассовыесоревнованияпобегу 

«Кросснаций» 
Муниципальныесоревнованияполыжным 

гонкам 

Областной Конкурс «Красный тюльпан 

надежды»,посвященныйВсемирномуДню 

Борьбы со СПИДом 

Акция,посвящённаяВсемирномуднюборьбы 
соСПИДом 

 Мероприятиятрудового 

воспитания 

Акция «Чистыйшкольный двор» 

Акция«Чистый школьный двор» 

Трудовой десант «Цветники» 

Работанапришкольномопытномучастке 

Цикл бесед по трудовомувоспитанию 
 Мероприятияэкологического 

воспитания 

Акция«Покормитептиц»; 

День защиты животных 

День эколога 

«Зелёные уроки» (уроки экологии) в 

образовательныхорганизациях,приуроченные 

праздничным и памятным датам, связанным с 
экологиейизащитойокружающейсреды 

  Деньучителя.Праздничныйконцерт День 

матери. Праздничный концерт Участие в 

школьном фестивале 

«ШирокаяМасленица» 

День школьника 

Неделя,посвящённаямеждународному 

женскому дню. 

Праздникосени«Осенняякатавасия» 
Новогодниеприключения 
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  ВсероссийскаяНеделяфинансовойграмотности в 

образовательных организациях Ульяновской 

областив рамках проекта Минфина России 

«Содействиеповышениюуровняфинансовой 

грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской 

Федерации» 

Областнаянаучно-практическаяконференция 

учащихся«ЭКО-2021» 

День науки 

Деньславянскойписьменности Пушкинский 

день России 

День прав человека 

 

Модуль«Классное руководство» 

 

Классные руководители 1-9 классов выполняют функциональные обязанности в соответствие с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

реализуют программу воспитания школы. Круг обязанностей опирается на блоки - организация 

деятельности классного коллектива: организация учебной работы класса и отдельных учащихся; 

организациявнеучебнойжизни;изучениеличностиикоррекцияввоспитаниишкольников,работа с 

родителями обучающихся. В школе 5 классных руководителей. 

Полностьюрегламентированывсесторонывоспитательногопроцессавклассныхколлективах. У 

каждого классного руководителя имеются локальные акты, обеспечивающие деятельность 

классных руководителей. 

Воспитательнаядеятельностьвкаждомклассепланируетсянаосновеанализавоспитательной работы. 

У каждого классного руководителя имеется план воспитательной работы. 

Анализ воспитательной деятельности в классных коллективах состоит в описании 

осуществленнойдеятельностииеерезультатов.Результатыпедагогическогоанализа 

используются при планировании воспитательной работы на следующий период. 

 

Модуль«Внеурочной деятельности» 
Внеурочная деятельность реализуется в 1-9 классах по направлениям: - общеинтеллектуальное, - 

духовно-нравственное,-спортивно-оздоровительное,социальное.Частьреализуемыхпрограмм ВУД 

обязательна для всех обучающихся, часть обучающиеся посещают по выбору 

 

 

Модуль«Школьныйурок» 

 

Результаты педагогических наблюдений: 1. На уроках соблюдаются требования СП и СанПин в 

целях сохранения здоровья учеников: производится ежедневная уборка кабинетов, в целях 

предотвращения заболеваний в кабинетах работают по графику рециркуляторы, на переменах 

производитсяпроветриваниекабинетов,проводятсяподвижныефизкульминутки,физминуткидля 

глаз, в ходе уроков педагоги обращают внимание на осанку учащихся, рассадка в соответствии с 

физическими особенностями обучащихся. Уроки соответствуют требованиям ФГОС: - 

ориентированы на стандарты нового поколения: учащиеся самостоятельно осуществляют 

постановку целей и задач, учитель с помощью наводящих вопросов помогает верно 

сформулировать практические цели; - развитие УУД: учащиеся самостоятельно составляют план, 

оценивают результат своей работы, извлекают информацию из различных источников, 

анализируют, классифицируют, сравнивают, четко формулируют свою позицию, способны к 

пониманиюдругих, к сотрудничеству. Учащиеся ориентируются в системе ценностей, оценивают 
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поступки; - применение современных технологий: ИКТ, исследовательской, проектной. Педагоги 

на уроках используют нестандартные ситуации, грамотно сочетают различные формы работы, 

формируютпроблемныеситуации.Педагогишколыиспользуютвариативныеформы организации 

взаимодействиямеждуучениками: интеллектуальныесоревнования, мозговойштурм, викторины, 

игрыит.д.Всепедагогишколыследятзавнешнимвидом,соблюдаютправилаэтикета. Ученики в 

большинстве своём посещают школу в деловой одежде, есть группа учащихся, посещающих 

школу в одежде, не соответствующей требованиям делового стиля. С такими учащимися и их 

родителями ведётся разъяснительная работа. Проводятся рейды актива УСУ по проверке 

внешнего вида обучающихся. 

2. Содержание урока развивает самостоятельность, познавательную активность, с помощью 

созданий ситуаций для применения собственного жизненного опыта школьников, взаимосвязь 

теории и практики. Урок соответствует требованиям образовательной программы, содержание 

урокаправильноосвещеноснаучнойточкизрения.Наурокахприсутствуетмежпредметнаясвязь, связь 

нового и ранее изученного материала. 

3. Учебная ивоспитательнаядеятельности соответствует учётуиндивидуальныхособенностей, 

формирует интеллектуальный фонд, соответствует принципам развивающего обучения. Для 

получения новых знаний учителя используют методы: опыты, сравнения, наблюдения, поиск 

информации,ведетсяучетпринципадифференцированногообучения:наличиезаданийразного 

уровня сложностей. Учителя на уроках использую демонстрационные, наглядные материалы с 

целью мотивации, иллюстрации информационных выкладок, решения поставленных задач. 

4. Большинство педагогов демонстрируют навыки профессиональной деятельности: проводят на 

педагогическихсоветах, насовещанияхШМОмастер - классы,обменопытом,печатаютсявсети 

Интернет, работают с применением дистанционных технологий. Организуют обучение на 

платформе«Учи.ру»,«Российская электронная школа». Педагоги всегда доводят объяснениядо 

логического завершения, предъявляют разумные требования, адекватно решают нестандартные 

ситуации урока. 

5. Воспитательнаяцельурока у100%педагогов -формированиенавыков,убеждений, чувств, 

профессионально-значимыхпсихологическихисоциальнопсихологическихкачествличности 

(интеллектуальных, нравственных, эмоциональноволевых). 

 

Модуль«Самоуправление» 

 

С целью привлечения каждого школьника в общие дела, общий поиск и творчество, 

обеспечивающие развитие его самостоятельности в принятии решения для достижения 

общественно значимыхцелей,вшколесамоуправлениевыстраиваетсяпотрёмуровням:классное, 

общешкольное, муниципальное. Активом ученического самоуправленияпроведено множество 

значимых мероприятий. 

 

 

Модуль«Профориентация» 
С целью оказания профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, выработки у школьников 

сознательного отношения к труду, профессиональному самоопределению в условиях свободы 

выборасферы деятельностив соответствиисосвоимивозможностями,способностямии сучетом 

требований рынка труда, в школе активно проводятся мероприятия по данному направлению. 

Направления работы: - формирование положительного отношения учащихся к труду; - 

осуществление профессионального информирования школьников (о профессиях, о рынке труда, 

об учреждениях, где можно получить специальность); - изучение профессиональных планов 

школьников выпускных классов; - выявление структуры интересов и склонностей учащихся; - 

проведениепрофконсультацийшкольников;-осуществлениепсихофизиологическойдиагностики 

способностей; - проведение работы с родителями о выборе профессии их детьми; - проведение 

экскурсий на предприятия. Мероприятия проводятся классными руководителями, заместителем 

директора по УВР: 
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проведениеобщешкольного субботника; тематические беседы «Мой труд - моя учёба», 

тематическиеклассныечасы«Моябудущаяпрофессия»,«Сто дорог -однатвоя»;встречис 

работниками предприятий. 

 

Модуль«Работасродителями» 

 

С целью создания условий для разнообразия форм взаимодействия и сотрудничества школы и 

родителей, повышения ответственности родителей за процесс воспитания своих детей, 

заинтересованности их в положительном результате образовательного процесса, содействии 

повышениюавторитетародителейвсемье,вшколеналажено тесноесотрудничество сродителями 

обучающихся: 

родительскиелектории«Ваш ребёнокпошёлв1класс», «Ваш ребёнокпошёлв5класс»;классные 

родительские собрания. Заседания Совета школы, Совета профилактики, организация рейдов, 

анкетирование родителей. 

 

 

Ожидаемыеконечныерезультаты 

 

1. Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых неблагоприятных 

условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в 

традицияхкультурычерезрасширениесодержания,форморганизациивоспитательнойсистемы 

школы посредством интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного 

образования. 

 

2. Введениевпрактикуновыхформиметодовдуховно-нравственноговоспитания. 

 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей 

снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных 

воспитательныхтехнологий,применениеэффективныхмеханизмовсоциализации,формирования 

здорового образа жизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания. 

4. Создание в школеединого воспитательного пространства, главной ценностью которого 

являетсяличностьребенка,приобщениеегокистиннымценностям,формированиеновогознания, 

ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к 

другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской и татарской 

культуры. 
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2.4.ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 

Пояснительнаязаписка 

ПрограммакоррекционнойработыШколы(ПКР) являетсянеотъемлемымструктурным 

компонентом основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

Татарскогоренская основная школа ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционнойработы в соответствии со Стандартом направлена на коррекцию 

недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. Программа 

коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания 

школьников, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации, 

образовательного процесса. 

Программа обеспечивает: выявление и удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; реализацию комплексного индивидуально 

ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения в условияхобразовательной 

деятельности всех детей с особыми образовательными потребностями с учетом 

состоянияздоровьяиособенностей психофизического развития(всоответствии срекомендациями 
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психолого-медико-педагогической комиссии); создание специальных условий воспитания, 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности; использование адаптированных образовательных 

программ основного общего образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений, 

специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 

Содержание коррекционной работы выстроено в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО). Направлено на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 восвоенииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования, 

 коррекциюнедостатковвфизическоми(или)психическомразвитииобучающихся, 

 ихсоциальнуюадаптацию. 

Понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» (в дальнейшем ОВЗ) - это 

дети, имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые 

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. 

В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью преодолеваться в 

процессе развития, обучения и воспитания ребенка, другие лишь сглаживаться, анекоторыетолько 

компенсироваться. 

Таким образом, программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей сограниченнымивозможностями здоровья (ОВЗ) иоказание помощи 

детям этой категории в освоении Образовательнойпрограммы. 

 

Целеваягруппа:детисограниченнымивозможностямиздоровья,дети-инвалиды. 

 

Цель программы коррекционной работы заключается в определениикомплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 
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пропедевтики (предварительного обучения) производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

 

Задачи: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк)); 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

 

Ожидаемыйрезультат: 

- создана система комплексного психолого - медико -педагогического сопровождения детейс 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии, их 

социальной адаптации; 

- созданы специальные условия обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциацииобразовательного процесса. 

 

Структураисодержаниекоррекционнойработы 

Программавключаетвсебяпятьмодулей:концептуальный,диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально- 

педагогический.Концептуальныймодульраскрываетсущностьмедико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, логопедом) и 

консультативная деятельность. 
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Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

созданиепедагогическихусловий дляребенка в соответствии сеговозрастными и индивидуально- 

типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям 

(законным представителям). 

 

Концептуальныймодуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырѐх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях еѐ решения; консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана 

решения. Основными принципами сопровождения ребѐнка в образовательном учреждении 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребѐнка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход 

сопровождения. 

Основнаяцельсопровождения–оказаниепомощиврешениипроблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учѐбе; решение личностных проблем развития ребѐнка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого- 

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребѐнка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативныймодуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различнымиспециалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 

которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу). 

Всодержаниеисследованияребенкапедагогом-психологомвходитследующее: 

1. Сборсведенийоребенкеупедагогов,родителей(законныхпредставителей). 
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Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями (законными представителями), педагогами или 

самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребѐнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Педагог-психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребѐнок (социально неблагополучная, 

ранняя депривация (частичное или полное прекращение внешнего воздействия)). Необходимо 

знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к немуи другие). 

3. Изучениеработребѐнка(тетради,рисунки,поделкиит.п.). 

4. Непосредственное обследование ребѐнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Педагог - психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальныхобразовательныхмаршрутовмедико-психолого-педагогическогосопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других – формированиепроизвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля;для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. 

Эти рекомендации педагог-психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями (законными представителями), осуществляя постоянное взаимодействие.Составляется 

комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием 

этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальныхи эмоциональныхперегрузок,проведение своевременныхлечебно- 

оздоровительных мероприятий. 

Диагностические методики подобраннысучетомпроверки нанадежность и валидность,а 

такжепростые и доступные в обработке и анализе. 

Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютследующиепринципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательногопространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,необходимых 
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обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолженияобразования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного 

общего образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении основного общего образования, программой профессиональной ориентации 

обучающихся основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ- 

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблемуребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и егородителям(законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированныхзаконодательством правродителей(законныхпредставителей)детейс 

ограниченными возможностямиздоровья выбирать формы получения детьми образования, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей. 

Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

Принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико- 

психолого-педагогический характер и включать в совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (педагог-психолог, социальный педагог и др.). 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопросаонаправлении (переводе) детейсограниченными возможностями здоровьяв специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Общая цель коррекционно-развивающей работы – содействие развитию ребенка, создание 

условий для реализации его внутреннего потенциала, помощь в преодолении и компенсации 

отклонений, мешающих его развитию. 

Направлениякоррекционнойработы 
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Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское –раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной). 

Диагностическаяработавключаетвсебяследующее: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• проведениекомплекснойсоциально-психолого-педагогическойдиагностикинарушенийв 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развитияобучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

• изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребенка; 

• изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребенкасОВЗ; 

• мониторингдинамикиразвития,успешностиосвоения образовательныхпрограмм 

основного общего образования. 

Коррекционно-развивающаяработавключаетвсебяследующее: 

• разработкуиреализациюиндивидуальноориентированныхкоррекционныхпрограмм; 

 выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствиисособымиобразовательнымипотребностямиобучающихсясОВЗ; 

• организациюипроведениеиндивидуальныхигрупповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодолениянарушений развития и трудностей обучения; 

• коррекциюиразвитиеэмоционально-волевой,познавательнойикоммуникативно-речевой 

сфер; 

• развитиеиукреплениезрелыхличностныхустановок,формирование адекватныхформ 

утверждениясамостоятельности,личностнойавтономии; 

• формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

• развитиекомпетенций, необходимых для продолжения образования ипрофессионального 

самоопределения; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативнаяработавключаетвсебяследующее: 
• выработкусовместных обоснованных рекомендаций поосновным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуальноориентированных 
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методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительскаяработавключаетвсебяследующее: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса–обучающимся (как имеющим, так и неимеющим недостатки в развитии),их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

Этапыреализациипрограммы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно, в течение учебного года. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность), период 

реализации: сентябрь-октябрь. Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической икадровой 

базы учреждения. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность), период реализации: октябрь- декабрь. Результатом работы является 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального психолого-педагогического сопровождения детейс 

ограниченными возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализациирассматриваемой категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Период реализации: январь, май. Результатом является 
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констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ образовательным потребностям ребѐнка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Период 

реализации: февраль- апрель. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченнымивозможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Условияреализациипрограммы 

 Психолого-педагогическоеобеспечение 

 обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечениепсихолого-педагогическихусловий; 

 обеспечениеспециализированныхусловий; 

 обеспечениездоровьесберегающихусловий; 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитиесистемыобученияивоспитаниядетей,имеющихсложныенарушения 

психического и (или) физического развития. 

 Программно-методическоеобеспечение 

 Программа(специальной)коррекционнойобщеобразовательнойшколыVIIIвида; 

 коррекционно-развивающиепрограммы:«ОбучениедетейсЗПР»Е.В.Шамариной, 

«Птица радости» (с тревожными детьми) Любовь Ярославцева, «Развитие 

познавательных процессов»; 

 диагностическийикоррекционно-развивающийинструментарий; 

 использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебных 

пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Формыобучения: 

1. Обучение по программам (специальных)коррекционныхобщеобразовательныхшкол. 

Школа имеет возможность при прохождении педагогами курсовой подготовки обучать 

детей с ОВЗ по программе (специальной) коррекционной общеобразовательной школы VII и по 

программе (специальной) коррекционной общеобразовательной школы VIII вида. Направление 

детейна обучение по данным программамосуществляется по решению ПМПК. 

2. Обучениеиндивидуальнонадому. 

Направление детей на обучение по данному образовательному маршрутуосуществляется по 

решению медицинской комиссии. В зависимости от диагноза ребенок обучается по 

адаптированной программе образовательной школы или по программе (специальной) 
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коррекционнойобщеобразовательнойшколы. 

3. Индивидуальныеигрупповыекоррекционныезанятия. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 

педагогом-психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Занятия ведутся 

индивидуально или в маленьких группах (из двух-четырех обучающихся), укомплектованных на 

основе сходства корригируемых недостатков. Продолжительность занятия один раз в неделю по 

10-20 мин. 

 Информационноеобеспечение 

Состоит в размещении необходимых информационно-просветительских материалов на 

информационных стендах, сайте школы и других информационных носителях. 

Механизмыреализациипрограммы 

 взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ; 

 социальноепартнѐрство; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении и детей с ОВЗ. 

 Взаимодействие специалистов 

образовательногоучреждения,обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ОВЗ 

Однимизосновныхмеханизмовреализациикоррекционнойработыявляетсяоптимально 
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выстроенноевзаимодействиеспециалистовобразовательногоучреждения,обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально - волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

 Социальноепартнѐрство 

Социальное партнѐрство, предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальноепартнѐрствовключает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,здоровьесбережениядетей 

с ограниченными возможностями здоровья (Управление социальной защиты населения, 

Отдел опеки и попечительства); 

 взаимодействиесоспециалистамиПМПК; 

 сотрудничествосродительскойобщественностью. 

 Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении и детей с ОВЗ 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

Данноенаправление осуществляется ППк. ППк является внутришкольной  формой 

организации сопровождения  детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой 

разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление особых образовательныхпотребностейучащихсясОВЗи оказание им 

помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемови средствобучения).Специалистыконсилиума проводятмониторинг и следятза динамикой 

развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программуобучения и в 

рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи,предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий. 

ВсоставППкобразовательнойорганизациивходятпедагог-психолог,педагог(учитель 
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начальныхклассов),дефектолог,социальныйпедагог,заместительдиректорапоУВР. 

В соответствии со сложившейся практикой дети с особенностями в развитии проходят 

процедуру ППК (психолого-педагогическая комиссия), где специалисты разрабатывают для 

каждого индивидуальный образовательный маршрут, определяют условия, необходимые для 

успешной адаптации и развития, в том числе и направления психолого-педагогического 

сопровождения. 

Разработка и подбор конкретных тактик и программ для реализации этого сопровождения - 

задача, стоящая перед специалистами самого образовательного учреждения, объединенными в 

междисциплинарный консилиум. 

Специалистыреализуютследующиепрофессиональныефункции: 

  диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, возникающих уребенка; 

определяют причинутой или иной трудности с помощью комплексной диагностики); 

  проектную(разрабатываютнаосновереализациипринципаединствадиагностикии 

коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

  сопровождающую(реализуютиндивидуальныймаршрутсопровождения); 

  аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов). 

Взаимодействие специалистов в коррекционной работе отражают следующие 

принципиальные положения: 

 Коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного 

учреждения (образовательная, трудовая); 

 Содержание коррекционной работы - это психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ направленное на коррекцию и компенсацию отклонений в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 Коррекционнуюработуосуществляютвсеспециалисты. 

Такоевзаимодействиевключает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой иличностной 

сфер ребѐнка. 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

Программакоррекционнойработыпредусматриваетвыполнениетребованийкрезультатам, 

определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

Взависимостиотформыорганизациикоррекционнойработыпланируютсяразныегруппы 
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результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии(расширениекруга социальныхконтактов, стремлениек собственнойрезультативности и 

др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения поотдельным учебным 

предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общатьсянатемы, соответствующие их 

возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 

опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. Это может 

быть накопительнаяоценка (наоснове текущихоценок) собственныхдостижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 

Показателирезультативностииэффективностикоррекционнойработы. 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработы: 

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. Результаты выполнения программы каждым 

ребенком отслеживаются и оцениваются с помощью промежуточного (I полугодие) и итогового 

(конец учебного года) тестирования. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 

 динамикаиндивидуальных достиженийобучающихся с ОВЗ поосвоению предметных 

программ: 

 повышениеуровняобщегоразвитияобучающихся; 

 восполнениепробеловпредшествующегоразвитияиобучения; 

 формированиенедостаточноосвоенныхучебныхуменийинавыков; 

 коррекцияотклоненийвразвитиипознавательнойсферыиречи; 
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 направленнаяподготовкаквосприятиюновогоучебногоматериала. 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических 

условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количествоспециалистов,привлекаемыхкиндивидуальнойигрупповойработесдетьми 

сОВЗ; 
 

— другие соответствующие показатели. 

Формыиметодыоцениваниярезультатов 

Критерии оценки: 

1. Диагностикауровнятревожности.Шкалатревожности(А.М.Прихожан) 

2. Диагностикасформированности УУД. 

Планмероприятий 

по социальной интеграции детейс ограниченными 

возможностямиздоровьянаучебныйгод 

 

 Мероприятие Ответственные Сроки 

Созданиеисовершенствованиеусловийобразовательнойинтеграции 
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1. Планирование и организация работы 

школьногопсихолого-педагогическогоконсилиума 

СпециалистыППк Август 

2. * Проведениедиагностическогоэтапасцелью 

формирования индивидуального образовательного 

маршрута детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

* Мониторинг состояния здоровья и 

психологического комфортадетей-инвалидовилицс 

ОВЗ 

СпециалистыППк Сентябрь, 

май 

3. Разработка дидактических материалов, 

методических пособий по вопросу организации 

образовательной деятельности детей-инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ 

Специалисты 

ППк, 

Заместитель 
директора 

поУВР 

В 

течение года 

4. Развитие технологии дистанционного 

образования детей - инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В 

течение года 

5. Освоение и внедрение образовательных 

технологий на основе личностно - ориентированного 

икомпетентногоподходовсучѐтоминдивидуальных 

особенностейличностииуровняздоровья 

обучающихся 

Заместитель 

директора по 

УВР 

СпециалистыППк 

В 

течение года 

Повышение профессиональной компетенции, методическая информационная 

поддержкапедагогов,реализующихинклюзивнуюпрактику 

6. Обеспечениепереподготовкииповышения 

квалификации сотрудников школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В 

течение года 

7. Организация работы, направленной на 

развитие активной профессиональной позиции по 

вопросам инклюзивного образования: 

 работаспециалистов ППСС 

 педагогическиесоветы 

 лекции, семинары 

 открытыеуроки 

 публикации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

СпециалистыППк 

В 

течение года 

8. Анализработыструктурногоподразделения СпециалистыППк Май 
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 ППСС   

9. Создание информационного пространства 

педагога в Интернете 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В 

течение года 

10 Разработка направлений воспитательной 

деятельности классных руководителей по вопросу 

развития инклюзивного образования 

Заместитель 

директорапоВР 

В 

течение года 

Социокультурнаяиспортивно-оздоровительнаяреабилитация 

детей-инвалидовиобучающихсясОВЗ 

11 Организация внеурочной и дополнительной 

системы образования с учѐтом индивидуальных 

особенностейребѐнка-инвалида и обучающихся с 

ОВЗ 

Заместитель 

директорапоВР 

В 

течение года 

12 Организация участия детей- инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ в школьных внеклассных 

мероприятиях: 

 днейтолерантности; 

 уроковдоброты; 

 дети– детям; 

 мастер-класс детской продуктивной 

деятельности для всех участников 

образовательного процесса; 

Заместитель 

директорапоВР 

Учитель 

физкультуры 

В 

течение года 

13 Организацияиосуществлениелетнего отдыха 

набазешколывинтегративномрежиме 

Заместитель 
директорапоВР 

Июнь, 

июль 

14 Организация занятий в тренажерном 

кабинетешколы 

Учитель 

физкультуры 

В 

течение года 

Формированиесубъект-субъектныхотношенийсучастникамиинклюзивного 

образовательногопроцесса 

15 Организацияработысродителями: 

 лектории; 

 выпускбуклетов; 

СпециалистыППк В 

течение года 
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16 Всистемеработыклассногоруководителя: 

 разработкатематическихклассныхчасовпо 

вопросам инклюзивного образования; 

 проектированиеиндивидуальногомаршрута 

развития обучающегося; 

 работассемьѐй; 

 связьсППССшколы. 

Заместитель 

директорапоВР 

В 

течение года 

ОрганизациясопровожденияспециалистамиППСС 

17 Ранняядиагностикаивключениевсистему 

специальной помощи сразу же после выявления 

первичных нарушений 

Специалисты  В 

течение 

года 

ППк  

18 Оказание комплексной коррекционной 

помощи специалистами разных служб и ведомств, 

ориентированной на устранение индивидуальных 

проблемкаждогоребенка 

Специалисты В 

течение 

года 

ППк  

19 Обеспечение вариативности форм обучения 

детей с комплексными нарушениями с учетом 

возможностейребенка 

Специалисты В 

течение 

года 

ППк  

20 Разработка тренинг –занятийдлядетейпо 

развитию эмоционального мира, способностей к 

самореализации и адаптации в социуме 

Педагог - 

психолог 

В 

течение 

года 

21 Лекторийпооказаниюпсихологическойи 

социальной помощи и поддержки членов семей 

инвалидов «Учимся вместе» 

Специалисты В 

течение 

года 

ППк  

22 Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Специалисты В 

течение 

года 

ППк  

23 Утверждениерасписанияиндивидуальныхи 

групповых коррекционно-развивающих занятий. 

Утверждениерасписанияработысенсорной 

комнаты. 

Специалисты В 

течение 

года 

ППк  

24 Составление индивидуальныхплановработы с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Педагог- 

психолог 

В 

течение 

года 

25 Организацияработышкольногопсихолого- Зам. В 
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 медико-педагогическогоконсилиума.Направление 

детейсОВЗнаобследованиегородскойПМПК. 

директорапо УВР течение 

года 

26 Консультирование родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

педагогом-психологом, дефектологом – логопедом, 

социальнымпедагогом(позаявкеродителей). 

Педагог- 

психолог, 

социальныйпедагог 

В 

течение 

года 

27 Анкетирование родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов, детей с ОВЗ с 

целью выявления степени удовлетворѐнности 

условиями предоставления образовательных услуг 

Зам. 

директора 

поУВР, 

педагог- 

психолог 

май 

 

3. Организационныйраздел 

 Учебныйпланосновногообщегообразования. 

Пояснительнаязаписка 

1. Общиеположения. 

Учебный план основного общего образования муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Татарскогоренская основная школа (далее - учебный 

план) для 5-6 классов, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основногообщего образования»), фиксирует 

общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебныйпланявляетсячастьюобразовательнойпрограммымуниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Татарскогоренская основная школа, разработанной в 

соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом Федеральной 

образовательной программой основного общего образования, и обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебныйпланна2023-2024учебныйгодсоставленвсоответствиис: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федеральным законом от 24 сентября 2022 года № 371-ФЗ «О внесении измененийв 

Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»№273-ФЗот 29.12.2012»; 

• Приказом Минпросвещения Россииот31.05.2021№287«Об утверждении федерального 
государственного стандарта основного общего образования» (далее - ФГОС ООО 2021); 

• ПриказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18июля2022№568 

«Овнесенииизмененийвфедеральныйгосударственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденныйприказом 
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МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31мая2021г. 

№287»; 

• Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общегои среднего общего образования»; 

• ПриказомМинпросвещенияРФот05.12.2022года№1053«Овнесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – общеобразовательным программам начального общего,основногообщегои среднего 

общего образования»; 

• ПриказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.05.2023 года№ 
370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования»; 

• Приказом Министерства ПросвещенияРоссийскойФедерацииот30 ноября 2022 

года№874«ОбутвержденииПорядкаразработкии утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ»; 
• Приказом Минпросвещения России от 21 сентября 2022 года №858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установленияпредельного срока 

использования исключенных учебников»; 
• Письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 
рекомендацияхпо вопросу изучения государственных языковреспублик, находящихся в 
составе Российской Федерации и варианты учебных планов»; 
• Письмом МинпросвещенияРоссииот04.12.2019№04-1375«Обизучении языков в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 
• ПисьмомМинистерства образованияинаукиРФот09октября2017 года№ТС-45/08 
«Ореализацииправгражданнаполучениеобразованиянародном языке»; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания иобучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врачаРФ от 28.09.2020№ 28«Об утверждении СП 2.4.3648-

20»; 
• ПостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийской Федерации 
от28.01.2021№2«Обутверждениисанитарныхправилинорм СанПиН1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП3.1.3597-20 

Профилактика новой коронавирусной инфекции(COVID-19), утвержденными 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 
№15; 

Уставоммуниципальногоказённогообщеобразовательногоучреждения 

Татарскогоренская основная школа 

Другими нормативными и правовыми документами регионального и 

муниципального уровней, регламентирующими 

деятельностьобразовательныхорганизаций,реализующих 

программы общего образования. 

Учебный год в муниципальномказённомобщеобразовательном 

учрежденииТатарскогоренская основная школа начинается 01.09.2023 года и 

заканчивается 24.05.2024 года. 

Продолжительностьучебногогодав5-6классахсоставляет34учебныенедели. 

Учебныезанятиядляучащихся5-6классовпроводятсяпо5-тидневнойучебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в 

неделюсоставляетв5классе–29часов,в6классе–30 
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часов. 

Продолжительностьурокав5-6классах40минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участникамиобразовательныхотношений.Обязательнаячастьучебногопланаопределяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Особенностиучебногопланаосновногообщегообразования(5-6классы) 

Обязательная часть учебного плана представлена девятью предметными 

областями, каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 

содержания учебных предметов, входящих в их состав: 

«Русскийязыкилитература» 

«Иностранныеязыки» 

«Математикаиинформатика» 

«Общественно-научныепредметы» 

«Естественно-научныепредметы» 

«Искусство» 

«Технология» 

«Физическаякультураиосновыбезопасностижизнедеятельности» 

«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии» 

Предметная область «Русский язык и литература» 

представленапредметами: 

«Русскийязык»-5 часовв5классе,6 часовв6классе в неделю; 

«Литература» -3часавнеделю в5классе,3 часав6классе; 

Предметнаяобласть«Иностранныеязыки»представленапредметами: 

«Иностранныйязык(немецкий)»-по3часавнеделюв5-6классах. 

Предметнаяобласть«Математикаиинформатика»представленаучебнымпредметом: 

«Математика» -по5часоввнеделюв5-6 классах; 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

представленапредметами: 

«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»-по2часавнеделюв5-6классах; 

«Обществознание»-1часвнеделюв6классе; 

«География»-по1часувнеделюв5-6классах. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

представленапредметом: 

«Биология»-по 1 часувнеделюв5-6классах. 

Предметнаяобласть«Искусство»представленаучебнымипредметами: 

«Музыка»-по1часувнеделюв5-6классах; 

«Изобразительноеискусство»-по1часувнеделюв5-6 классах. 

Предметнаяобласть«Технология»представленапредметом 

«Технология»-по2часавнеделюв5-6классах. 

Предметная область «Физическая культура и Основы 

безопасностижизнедеятельности»представленаучебнымпредметом: 

«Физическаякультура»-по2часав5-6классах 

Предметнаяобласть«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии» 

представленаучебнымпредметом: 

«ОДНКНР»-по 1 часувнеделюв5-6классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальныхинтересов потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную часть учебногоплана 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы 
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обучающихся. 

Внутри максимально допустимой недельной нагрузки в части, формируемой 

участниками образовательныхотношений, выделено:2 часа в неделю в 5 классе и 1 час в 6 

классе в соответствие с 5-ти дневной учебной неделей. 

Время, отводимое на данную часть по выбору обучающихся и их родителей(законных 

представителей),использовано для: 

- изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности)» (по 1 

часу внеделю в5-6 классах) и на изучениеучебного предмета«Физическая культура» 
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одинчасвнеделюв5классе.В6классетретийчасфизическойкультурыведетсяв рамках 

внеурочной деятельности 

 

В муниципальном казённомобщеобразовательном учреждении Татарскогоренская 

основная школа языком обучения является русский язык. 

Приизучении предметовнеосуществляетсяделениеучащихсянаподгруппы. 

Дляобеспечениявозможностиобучающихсявосвоенииобразовательныхпрограмм, реализуется 
календарный учебный график, согласовано расписание занятий. 

Разработанномуучебномупланусоответствует списокучебников иучебныхпособийна 

2023-2024 учебный год, утвержденныйприказом директор 

 

 

УЧЕБНЫЙПЛАН ООО  

ФГОС – 2021 (5-6 класс) 

 

Недельныйучебныйпланосновногообщегообразованиядля5-дневнойучебной недели 

Предметныеобласти Учебныепредметыклассы 
Количествочасоввнеделю 

V VI    Всего 

Обязательнаячасть       

Русскийязыки 

литература 

Русскийязык 5 6    11 

Литература 3 3    6 

Иностранныеязыки Иностранныйязык 3 3    6 

Математикаи 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра       

Геометрия       

Вероятностьистатистика       

Информатика       

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2    4 

Обществознание  1    1 

География 1 1    2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика       

Химия       

Биология 1 1    2 

Основы духовно- 

нравственнойкультуры 

народов России 

Основыдуховно-нравственной 

культуры народов России 

1 1    2 

Искусство Изобразительноеискусство 1 1    2 

Музыка 1 1    2 

Технология Технология 2 2    2 

Физическаякультураи 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическаякультура 2 2    2 

Основыбезопасности 

жизнедеятельности 

      

Итого 27 29    56 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательных 
отношений 

2 1    3 
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Физическая культура 1      

Основыбезопасностижизнедеятельности 1 1    2 

Учебныенедели 34 34    34 

Всегочасов 986 1020    2006 

Максимально допустимая недельная нагрузка(при 5- 

дневнойнеделе)всоответствиисанитарнымиправиламии 

нормами 

29 30    59 

 

 Календарныйучебныйграфик. 

Пояснительнаязаписка 

 

Календарный учебный график основного общего образованияМуниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Татарскогоренская основная школа на 2023-2024 учебный год 

является одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса. 

Календарный учебный график основного общего образованияМуниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Татарскогоренская основная школа составлен в соответствии с 

нормативно – правовыми документами 

Федерального уровня: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"с изменениями. 

• Федеральныйгосударственныйстандартаосновногообщегообразования»(далее-ФГОСООО 

2021) с изменениями и дополнениями; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2022 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования", 

 ПриказМинпросвещения РФ от 05.12.2022 года № 1053 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования" 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223) 
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 СанПин 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи»,утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

 СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасностии(или)безвредностидлячеловекафакторовсредыобитания»,утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2022 № 2. 

 

 

 

Регионального уровня: 

 Закон Ульяновскойобласти от 13.08.2013г. № 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской 

области»с изменениями. 

 Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 29 августа 

2013 г. № 73ИОГВ 22.03/6215исх. «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций, реализующих ФГОС ООО». 

Муниципальногоуровня: 

 Письмо МКУ«УправлениеобразованияадминистрацииМО«Карсунскийрайон» от 

21.07.2023№890«Оборганизацииобразовательнойдеятельностив2023-2024учебномгоду» 

Школьного уровня: 

 Устав. 

 Локальныеактышколы. 

Календарный учебный график основного общего образованияучитывает в полном объёме 

возрастные психофизиологические особенности учащихся и отвечает требованиямохраны их жизни 

и здоровья. 

Изменения в календарный учебный график основного общего образованиявносятсяприказом 

директора. 

Общийрежимработы 

При составлении календарного учебного графикаучитывается система организацииучебного 

года: триместровая. 

Муниципальное казённое общеобразовательноеучреждение Татарскогоренская основная 

школа работает в режиме пятидневной учебной недели в 5-6 классах, выходные дни – воскресенье, 

суббота (в соответствии с требованиями СанПин). 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательная организация не 

работает. 

Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год регламентируется приказами 

директора, расписанием учебных занятий, внеурочной деятельности, графиками дежурств, 

должностными обязанностямидежурного учителя. 

Особенности работы 

1. Календарныепериодыучебногогода 

 Датаначалаучебногогода:1сентября2023года. 
Датаокончанияучебногогода(5–6-йкласс): 24мая2024года(в соответствиисФОПООО: если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий 

день) 

 Продолжительностьучебногогода: 

 5–6-йклассы–34недели; 

 Формаорганизацииобразовательнойдеятельности:триместры(5-6-йкласс). 

2. Периодыобразовательнойдеятельности 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/573500115/
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 Продолжительностьучебныхзанятийпотриместрамвучебныхнеделяхирабочихднях. 

5-6-еклассы 

 Дата Продолжительность 

Началотриместра Окончание 

триместра 

(количествоучебныхнедель/ 

количество рабочих дней) 

1триместр 01.09.2023 19.11.2023 11недель/50 дней 

2триместр 27.11.2023 18.02.2024 11 недель/54дня 

3триместр 26.02.2024 26.05.2024 12недель/ 55 дней 

Итого   34недели/159 дней 

 

3. Продолжительностьканикулвтечениеучебногогода: 

 Дата начала каникул Датаокончанияканикул Продолжительностьв 

днях 

Первые 

осенние 

каникулы 

09.10.2023 15.10.2023 7дней 

Вторые 

осенние 

каникулы 

20.11.2023 26.11.2023 7дней 

Первые 

зимние 

каникулы 

30.12.2023г. 08.01.2024г. 10дней 

Вторые 

зимние 

каникулы 

19.02.2024 25.02.2024 7дней 

Весенние 

каникулы 

08.04.2024 14.04.2024. 7дней 

Летние 25.05.2024г. 31.08.2024г. 99дня 

Выходные 

дни 

  66 

Изних 

праздничные 

дни 

  5 

Итого   170 

Дополнительныевыходныедни. 

08.03.2024-10.03.2024 гг 

28.04.2024-01.05.2024 гг 

09.05.2024-12.05.2024 гг. 

3. Режимработыобразовательнойорганизации 

 

Периодучебной деятельности 5–6еклассы 

Учебнаянеделя(дней) 5дней 

Урок(минут) 40минут 

Перерыв(минут) 10–15минут 

Периодичностьпромежуточной аттестации 1развгод(вконце года) 



439  

4. Распределениеобразовательнойнедельнойнагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельнаянагрузка(5дневнаяучебнаянеделя) в 

академических часах 

5еклассы 6еклассы 

Урочная 29 30 

Внеурочная 5-10 5-10 

 

5. Организацияпромежуточнойаттестации 

Промежуточнаяаттестацияпроводитсявклассахбезпрекращенияобразовательнойдеятельности по 

предметам учебного плана в срокис 17 апреляпо 23 мая 2024 года . 

 

Класс Предметы, по  которым 

осуществляется  промежуточная 
аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

5-й,6-й Русскийязык Диктант 

5-й,6-й Математика Контрольнаяработа 

5-й,6-й Иностранныйязык Проверочная работа/ 

5-й,6-й Биология Контрольнаяработа 

5-й,6-й Литература Сочинение 

5-й,6-й География Контрольнаяработа 

5-й,6-й ИсторияРоссии Тестирование 

6-й Обществознание Тестирование 

5-й,6-й Технология Контрольнаяработа 

5-й,6-й Изобразительноеискусство Контрольнаяработа 

5-й,6-й Музыка Контрольнаяработа 

5-й,6-й Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Контрольнаяработа 

5-й,6-й Физическая культура Контрольнаяработа 

5-й,6-й ОДНКНР Контрольнаяработа 

 

6. Расписаниезвонковиперемен 

 

5-6-ыйклассы 

1 перемена-10минут 

2 перемена-15минут 

3 перемена–10минут 

4 перемена–10минут 

5 перемена–15минут 

6 перемена–10минут 

Расписаниезвонков5-6--ые классы 

1урок8.30–9.10 

2 урок 9.20-10.00 

3 урок 10.15-10.55 

4 урок 11.05-11.45 

5 урок 11.55-12.35 

6урок12.50–13.30 
7урок13.40-14.20 

6.Системаоцениваниязнаний, уменийинавыков обучающихся. 

Согласно Уставу образовательной организации текущий контроль успеваемостиобучающихся 

осуществляетсяпопятибалльнойсистеме(минимальныйбалл-единица,максимальныйбалл-пять). 
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 Планвнеурочнойдеятельности. 

Пояснительнаязаписка 

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ (предметных, метапредметных, личностных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности образовательной организации является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной программы. 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

ПриразработкеПланаиспользовалисьследующиедокументы: 

● Федеральный Закон Российской Федерации № 273 от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 17.02.2023)   «Об образовании 

в РоссийскойФедерации»; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 

● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача РоссийскойФедерацииот30.06.2020№16 «Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно- эпидемологические требования к устройству, содержанию иорганизации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(Сovid 19)»; 

● ПисьмоМинистерстваобразованияинаукиРФ«Оборганизациивнеурочной 
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деятельностипривведениифедеральногогосударственногообразовательногостандарта общего 

образования» 

от12мая2011г.№ 03–2960. 

● ПрограммывнеурочнойдеятельностиООПОООМКОУТатарскогоренскаяосновная 
школа 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- 

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основнымизадачамиорганизациивнеурочнойдеятельностиявляютсяследующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в 

достижениипланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначального 

общего образования; 

2) совершенствованиенавыковобщениясо сверстниками икоммуникативных 

3) формированиенавыковорганизации своей жизнедеятельности сучетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формированиекультурыповедениявинформационнойсреде. 

Принципыорганизациивнеурочнойдеятельности. 

Организуя внеурочную деятельность школьников, педагогу рекомендуется 

придерживаться следующих принципов. 

Интерес.Важно,чтобы педагог помог ребенкунайтившколе«свою»внеурочную 

деятельность, привлекательную именно для него. Это поможет укрепить контактыпедагогов 

с детьми, будет способствовать формированию в глазах детей позитивного восприятия 

школы, уменьшит риск ихвовлечениявнежелательные, антисоциальныевиды деятельности. 

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную деятельность 

нестолько для детей, сколько вместесдетьми.То есть давал имвозможность взять на 

себя ответственность за отдельные фрагменты организации этих видов деятельности - 

сначала за фрагменты попроще, затем посложнее. Это помогает детямвзрослеть, преодолевая 

свою инфантильность и развивая самостоятельность и ответственность. 
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Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно стремиться к 

установлению доверительных и доброжелательных отношений со школьниками. Это 

поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, к которому 

дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы воспринимаются позитивнее, чье 

поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве образцов для 

подражания. 

Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно преподноситься 

ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен становиться пассивным потребителем 

информации. Важно дать ему самому делать выводы из увиденного и услышанного на 

занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения других. Только тогда 

будет формироваться его мировоззрение, его собственная жизненная позиция. 

Формыорганизациивнеурочнойдеятельности 

Формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учебные 

курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, 

миниисследования; общественно полезные практики и др. В целях реализации плана 

внеурочной деятельности образовательной организацией может предусматриваться 

использование ресурсов других организаций, включая организации дополнительного 

образования, профессиональные образовательные организации, организации физкультуры, 

физкультурно-спортивные, детские общественные объединения и иные организации, 

обладающие необходимыми ресурсами. В этом случае внеурочная деятельность может 

проходитьне только в помещенииобразовательнойорганизации, но и натерритории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, 

например, спортивный комплекс, музей, театр и др. 

Внеурочная деятельность осуществляется в системных формах (секции, кружки, 

факультативы) и несистемных формах (традиционные мероприятия, классные часы, 

предметные недели, фестивали проектной деятельности, акции, экскурсии, круглые столы, 

конференции, диспуты, проектная и исследовательскаядеятельность,компьютерные занятия, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, соревнования и 

другие формы на добровольной основе в соответствиисвыборомучастников образовательных 

отношений. Часы для организации внеурочной деятельности вынесены за рамки учебного 

плана урочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, педагог- психолог, учитель- 

дефектолог, логопед, библиотекарь и др.). 

ВсоответствиистребованиямиобновленныхФГОСОООобразовательная 
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организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности(до 1750 

часовнауровнеосновногообщегообразования). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детейв части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится наиспользованииединых 

форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

1) целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

4) использованиеформорганизации,предполагающихиспользованиесредствИКТ. 

 

Модельвнеурочнойдеятельности 

Сцельюреализации принципаформированияединогообразовательного пространства на 

всех уровнях образования часы внеурочной деятельности целесообразно использовать через 

реализацию одной из трех моделей планов м преобладанием того или иного вида 

деятельности: 

 учебно-познавательнойдеятельности; 

 спреобладаниемпедагогическойподдержкиобучающихся; 

 с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательныхмероприятий. 

В МКОУ Татарскогоренская основная школа используется модель спреобладанием 

учебно-познавательной деятельности. Содержательное наполнение данной модели: 

наибольшее внимание уделяется углубленному изучению отдельных предметов, 

формированию функциональной грамотности, проектно-исследовательской деятельности, 

профориентационным занятиям обучающихся. 

Основныенаправлениявнеурочнойдеятельности 



444 

 

Направленияицеливнеурочнойдеятельности: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитиешкольника, углубление знаний оборганизации жизни и деятельности с 

учетомсоблюденияправил 

здоровогобезопасногообразажизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствованиефункциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению 

умений участвоватьв театрализованной деятельности. 

5. Информационно-просветительская деятельность предполагает учебные курсы и 

занятия знаниями родной истории, истории родного края, пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом, сохранением природы, а также формирование 

представлений младших школьников о разнообразных современных информационных 

средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. Познавательная (интеллектуальная) деятельность — система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, занятия по развитию функциональной грамотности, 

углубленному изучению отдельных предметов, занятия, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к 

самообразованию, включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении 

разныхпредметов. 

7. Социокультурная деятельность – занятия по развитию общекультурного уровня 

обучающихся, развитию социальных умений, формирование знаний о разнообразии мира 

профессий, истории родного края (краеведение). 

Режиморганизациивнеурочнойдеятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного, режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. Расписание 

утверждается директором школы образовательного учреждения. План включает в себя 

следующиенормативы: 

- недельную(максимальную)нагрузкунаобучающихся; 

- недельноеколичествочасовнареализациюпрограммпокаждому 
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направлениюразвитияличности; 

-  количество групп по 

направлениям. Продолжительность 

учебного года составляет: 

5-9классы–34 учебныхнедели. 

Продолжительностьучебнойнедели:5-9классы-5дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в 

МКОУ Татарскогоренская основная школа не превышает предельно допустимую. 

Продолжительностьодногозанятиясоставляет5-9классы-40минут. 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв не менее 1 часа для отдыха детей, что соответствует требованиям СанПин 

2Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обученияв 

общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФот 29.09.2020года № 28 2.4.3648-20«Санитарно- 

эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизациивоспитанияиобучения,отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; Наполняемость групп осуществляется в зависимости от 

направлений и форм внеурочной деятельности (Занятия проводятся по группам в 

соответствии с утвержденной программой. 

 

План внеурочной деятельности ООО на 2023 - 2024 учебный год 

МуниципальноеказѐнноеобщеобразовательноеучреждениеТатарскогоренская 

основная школа 

Учебныекурсы Количествочасоввнеделю 

5 6 

Разговор оважном 1 1 

МояРоссия–Моигоризонты 0 1 

КультуранародовПоволжья 1 1 

Функциональнаяграмотность 1 1 

Азбука здоровья 1 1 

ИТОГОнедельнаянагрузка 4 5 

 

Планируемыерезультатыреализациивнеурочнойдеятельности 

Реализация внеурочной деятельности направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования МКОУ Татарскогоренская основная школа - личностных иметапредметных. 

Личностные результат — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации кучению и познанию, ценностносмысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, 
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гражданской 

идентичности; 

Метапредметныерезультаты—освоенные обучающимисяуниверсальные 

учебныедействия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Планируемые результаты по каждомунаправлению внеурочной деятельности и форма 

оценки их достижения конкретизируются в рабочих программах курсов внеурочной 

деятельности. 

Эффектыреализациивнеурочнойдеятельности: 

• увеличениечисладетей,охваченныхорганизованнымдосугом; 

• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, краю, чувства 

гордости, что я – гражданин России; 

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формированиечувствагражданственностиипатриотизма, вконечномсчете,основной 

цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

Материально-техническоеобеспечение 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, 

библиотека, спортивные залы, кабинеты. 

 Календарный план воспитательнойработы. 
 

 

 

Направления Названиемероприятий Ответственные Участники Сроки 

проведения 

1.Модуль«Классноеруководство» 

 Согласнопланам классных 

руководителей 

   

Составлениесоциального 

паспорта класса, школы 

Классные 

руководители 

Зам.директорапо 

УВР 

Классные 

руководители, 

зам.директора 

по УВР 

Сентябрь 

Диагностика«Уровень 

воспитанностикласса» 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Ежеквартально 

Проведениетематических 

классных часов 

Классные 

руководители 

1-9классы Еженедельно 

Циклмероприятий, 

посвящённых дню 
семейногообщения. 

Классные 

руководители 

1-9классы Сентябрь 



447  

 Неделя 
Семейногообщения. 

   

Торжественная церемония 

поднятия государственного 

флага и исполнение 

государственного   гимна 

Российской Федерации 

(реализуется в рамках 

федерального  проекта 

«Патриотическоевоспитание 

граждан Российской 

Федерации» национального 

проекта «Образование»). 

Классные 

руководители 

1-9классы каждый 

понедельник, 

1 уроком в 

течениегода 

Проведениеклассныхчасов, 

участие в Днях единых 

действий 

Классные 

руководители 

1-9классы Втечение года 

Всероссийский проект 

«Разговор о   важном» в 

формате  еженедельных 

информационно- 

просветительских занятий 

внеурочной   деятельности 

патриотической, 

нравственной     и 

экологической 

направленности. 

Классные 

руководители 

1-9классы Втечение года 

Проведениеинструктажейс 

обучающимся по ТБ, ПДД, 

ППБ 

Классные 
руководители 

1-9классы втечение года 

Изучениеклассного 

коллектива 

Классные 

руководители 

1-9классы втечение года 

Ведение портфолио с 

обучающимисякласса 

Классные 

руководители 
1-9классы втечение года 

Классныеколлективные 

творческие дела 

Классные 

руководители 

1-9классы втечение года 

Реализация программы 

внеурочнойдеятельностис 

классом 

Классные 

руководители 

1-9классы порасписанию, 

в течение года 

Экскурсии,поездкис 

классом 

Классные 

руководители 

1-9классы Втечение года 

Консультации с учителями- 

предметниками(соблюдение 

единыхтребованийв 

  по запросу 



448  

 воспитании,предупреждение 

и разрешение конфликтов) 

   

День именинника Классные 
руководители 

Классный 
руководитель 

Втечение года 

2.Модуль «Школьныйурок» 

 Согласнопланам классных 

руководителей 

   

 Оформление стендов 

(предметно-эстетическая 

среда, наглядная агитация 

школьных стендов 

предметнойнаправленности) 

  сентябрь, 

втечение года 

 Игровыеформыучебной 

деятельности 

  втечение года 

 Интерактивныеформы 

учебной деятельности 

  втечение года 

 Содержаниеуроков(по 

плану учителя) 

  втечение года 

 Всероссийскийоткрытый 

урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

УчительОБЖ 1-9классы 01.09 

 Международный день 

распространения 

грамотности 

(информационнаяминутка 

на уроке русского языка) 

Учитель 

русскогоязыка 

1-9классы 08.09 

 Всероссийский открытый 

урок«ОБЖ»(приуроченный 

ко Дню гражданской 

обороны Российской 

Федерации) 

УчительОБЖ 5-9классы 04.10 

 День рождения Н.А. 

Некрасова(информационная 

минутка на уроках 

литературы) 

Учитель 

литературы 

5-9классы 10.12 

 Урокиэнергосбережения 

вшколах.Уроки 

Классные 

руководители 

1-9классы 23-28.10 
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 финансовойграмотности    

 Интерактивные уроки 

родногорусскогоязыкак 

Международному дню 

родного языка 

Учитель 

русскогоязыка 

5-9классы 21.02 

 Всемирныйденьиммунитета 

(минутка информации на 

уроках биологии) 

Учитель 

биологии 

5-9классы 01.03 

 Всероссийский открытый 

урок«ОБЖ»(Деньпожарной 

охраны) 

УчительОБЖ 5-9классы 30.04 

 Деньгосударственного 

флага Российской 

Федерации 

Классные 

руководители 

1-9классы 22.05 

 День славянской 

письменностиикультуры 

Учитель 

русскогоязыка 

 24.05 

 Предметныенедели(по 

графику) 

Учителя- 

предметники 

4-9классы втечение года 

3.Модуль«Курсывнеурочнойдеятельности» 

 Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образованияреализуетсяв 

соответствии с учебным 

планом внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

 Втечение года 

4.Модуль«Работасродителями» 

 Единоеродительское 

собрание 

«Информированные 
родители–здоровыедети» 

Классные 

руководители 

Родители Втечение года 

Родительскиедни Классные 

руководители 

Родители, 

классные 

руководители 

Втечение года 

Общешкольные 
родительскиесобрания 

Классные 
руководители 

Родители Ежеквартально 

Областное родительское 
собрание 

Классные 
руководители 

Родители Ежеквартально 

Родительскийвсеобучпо 

вопросам профилактики 

вредных привычек и 
негативныхпроявленийв 

Классные 

руководители 

Родители Ежеквартально 
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 подростковой среде    

 Когдатыстанешьбольшим, 

сын… Разговор о 

воспитаниидляотцов 

 Родители 15.10 

 Родительские собрания: 

беседысродителяминатему 

профилактики  ВИЧ- 

инфекции, наркомании и 

формирования навыков 

здорового образа жизни 

среди детей и подростков. 

Классные 

руководители 

Родители Втечение года 

Родительское собрание по 

вопросам охраны здоровья 

детей«Информированные 
родители–здоровыедети» 

 Родители Ноябрь 

Лекторийдляродителей 

«Сетевая агрессия. Как 

обеспечить ребенку 

кибербезопасность» 

 Родители Ноябрь 

Организацияипроведение 

родительских собраний по 

профилактике 

немедицинскогопотребления

ПАВидругих негативных 

 проявлений 

среди несовершеннолетних. 

Классные 

руководители 

Родители Втечение года 

Областное родительское 

собрание «Экспертное 

мнение» 

 Родители Декабрь 

Участиесвященнослужителей

 в 

родительскихсобранияхпо 

выборумодуляОРКСЭ(в 

соответствиисграфиком) 

Классный 

руководитель 

Родители Январь-май 

Областное родительское 

собрание «Экспертное 

мнение» 

 Родители 6март 

День семьи, любви и 

верности 

Классные 

руководители 

1-9классы июль 

5.Модуль«Самоуправление» 

 Организацияпостоянно 

действующегошкольного 

актива 

Вожатая Обучающиеся В течение 

учебногогода 

Контрользасанитарным 

состоянием школьных 

помещений; 

Совет учащихся Обучающиеся В течение 

учебногогода 

Контрользавнешнимвидом 

учащихся 

Совет учащихся Обучающиеся В течение 

учебногогода 

Контрользапорядкоми Совет учащихся Обучающиеся В течение 
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 дежурствомвшкольной 

столовой 

  учебногогода 

Организация 

просветительской 

деятельностисцелью 

пропаганды ЗОЖ 

Советучащихся Обучающиеся В течение 

учебногогода 

Организацияшкольныхи 

участие в городских и 

районныхсоревнованиях 

между другими школам 

Совет учащихся Обучающиеся В течение 

учебногогода 

Вовлечениешкольников в 

планирование,организацию, 

проведение и анализ 

общешкольных и 

внутриклассных дел 

Совет учащихся Обучающиеся В течение 

учебногогода 

Проведение 

Всероссийскихирегиональны

хАкцийРДШ в рамках Дней 

единых действий. 

Вожатая Обучающиеся В течение 

учебногогода 

6.Модуль«Профориентация» 

 Разработкаиорганизация 

циклов 
профориентационныхчасов 

Классные 

руководители 

7-9классы Ежемесячно 

«Урокиуспеха» Классные 

руководители 

7-9классы  

Профориентационнаяакция 
«Где родился, там и 

пригодился»,направленная 

на привлечение внимания 

подростковкпрофессиям 

Классные 

руководители 

7-9классы Ежеквартально 

 Проекты  ранней 

профессиональной 

ориентации школьников 

«Билетвбудущее»ион- лайн 

уроки «Проектория» 

Классные 

руководители 

5-9классы Ноябрь-декабрь 

7.Модуль«Основныешкольные дела» 

Гражданское Диагностика«Уровень 

воспитанностикласса» 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Ежеквартально 

Проведениетематических 

классных часов 

Классные 

руководители 

1-9классы Еженедельно 

Торжественныемероприятия 

, приуроченные к началу 

учебногогода«Деньзнаний» 

Классные 

руководители 

1-9классы 1сентябрь 

Циклмероприятий, 
посвящённыхдню 

Классные 
руководители 

1-9классы Сентябрь 
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 семейногообщения. 

Неделя 
Семейногообщения. 

   

Международной 

просветительскойакции 

«Большой 

этнографический 

диктант» 

Классные 

руководители 

7-9классы Ноябрь 

Региональнаяакциядля 

первоклассников «Будь 

ярким,будьзаметным!» 

Классный 

руководитель 

1класс Сентябрь 

Неделяантикоррупционных 

инициатив в Ульяновской 

области 

Классные 

руководители 

5-9классы Декабрь 

День именинника Классные 
руководители 

Классный 
руководитель 

Втечение года 

Декадаправового 

просвещения 

Классные 

руководители 

1-9классы Ноябрь-декабрь 

УчастиевоВсероссийском 

онлайн-зачете по 

финансовойграмотности 

 6-9классы Декабрь 

Всероссийский 

экономический диктант 

 9класс декабрь 

День Конституции 

Российской Федерации 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 
УВР 

1-9классы, 

педагоги 

12декабрь 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственныхсимволах 
РоссийскойФедерации 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 
УВР 

1-9классы, 
педагоги 

25декабрь 

 Областные краеведческие 
чтения «Ульяновская 

область: прошлое, 

настоящее,  будущее», 

посвящённые   81-й 

годовщине образования 
Ульяновскойобласти 

Вожатая 6-9классы Январь 

День образования 

Ульяновскойобласти 

Классные 

руководителии 

заместитель 

директорапо 
УВР 

1-9классы Январь 

ВсероссийскаяНеделя 

безопасногоРунета 

Классные 

руководители 

1-9классы Февраль 

Деньзащитыправ 

потребителей 

Классные 

руководители 
7-9классы 15март 

Всероссийская неделя 

финансовойграмотности 

детей и молодёжи 

(МероприятияНеделив 

Классные 

руководители 

4-9классы 25март-6 апрель 
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 РоссийскойФедерации 

являютсячастьюежегодной 

Всемирной недели денег 

   

День космонавтики, 65летсо 

дня запуска СССР первого 

искусственногоспутника 
Земли 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 
УВР 

1-9классы, 

педагоги 

Апрель 

День местного 
самоуправления 

Старжая вожатая 7-9классы 21апрель 

Деньдетскихобщественных 

организаций России 
Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

1-9классы, 

педагоги 
19май 

День России Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

1-9классы июнь 

День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

1-9классы 22 август 

Патриотическое Деньокончаниявторой 

мировой войны 

Классные 

руководителии 

заместитель 

директорапо 
УВР 

1-9классы Сентябрь 

Деньпамятипогибшихпри 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

внутреннихделРоссии 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

1-9классы, 

педагоги 

8ноябрь 

Урокиисторическойпамяти Классные 

руководителии 

заместитель 

директорапо 

УВР 

1-9классы Втечение года 

БитвазаМоскву Классные 

руководителии 

заместитель 

директорапо 

УВР 

1-9классы декабрь 

ДеньГероевОтечества Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

1-9классы, 

педагоги 
9декабрь 

Деньснятияблокады 
Ленинграда 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 
УВР 

1-9классы, 
педагоги 

27 январь 

Деньосвобождения Красной 

армиейкрупнейшего«лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима)- День памяти 

жертвХолокоста 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

1-9классы, 

педагоги 

27 январь 

Деньразгромасоветскими Классные 1-9классы, 2 Февраль,23 
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 войсками немецко- 

фашистскихзахватчиковв 

Сталинградской битве. 

Уроки мужества, 

посвященные в том числе 

памяти дважды Героя 

СоветскогоСоюзаПолбина 

И.С., уроженца Майнского 

районаУльяновскойобласти 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

педагоги август 

5 февраля –100 летие 

Матросова Александра 

Матвеевича (1924-1943) 

ГерояСоветскогоСоюза. 

Уроки мужества 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

1-9классы, 

педагоги 

5февраль 

ДеньзащитниковОтечества Классные 

руководители 

Замдиректорапо 
УВР 

1-9классы, 

педагоги 

февраль 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

1-9классы 15 февраль 

Акция «Письмо солдату» 

(Организация поздравлений 

от имени школы 

выпускникам, несущим 

службувармиивнастоящее 

время) 

Классные 

руководителии 

заместитель 

директорапо 

УВР 

3-9классы Февраль 

День памяти о геноциде 

советскогонароданацистами 

и их пособниками в годы 

Великой Отечественной 
войны 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

1-9классы 19апрель 

Патриотическое Акция«Обелиск»; Классные 

руководителии 

заместитель 

директорапо 

УВР 

1-9классы Регулярно 

Акция«Георгиевская 

лента»; 

Классные 

руководителии 

заместитель 

директорапо 
УВР 

1-9классы, 

педагоги 

Май 

Фестиваль семейного 

туризма«Вместевесело 

шагать по просторам» 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

1-9классы, 

Педагоги, 

родители 

15.09 

Библиотечные «По 

страницампроизведений 

А.Гайдара» 

Библиотекарь 

Замдиректорапо 

УВР 

6-9классы, 22-23январь 

Деньпамяти воинов- Классные 7-9классы, 1март 
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 десантников 6-ой 

парашютно-десантнойроты 

104 полка Псковской 

дивизии ВДВ, героически 

погибших в Аргунском 

ущелье 1 марта 2000 года. 

Урок мужества «6 рота 

ушедшаяввека,бессмертная 

пехота Небесного полка» 

(память Герою России 

Кожемякину Дмитрию 

Сергеевичу, уроженцу 

города Ульяновска) 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

педагоги  

Акция«Бессмертныйполк» Классные 

руководителии 

заместитель 

директорапо 

УВР 

1-9классы, 

педагоги 

Май 

Акция«Сад памяти» Классные 

руководителии 

заместитель 

директорапо 

УВР 

1-9классы, 

педагоги 

Май 

Акция«Дом созвездой» Классные 

руководителии 

заместитель 

директорапо 

УВР 

5-9классы, 

педагоги 

Май 

Акция«ОкнаПобеды» Классные 

руководителии 

заместитель 

директорапо 

УВР 

1-9классы, 

педагоги 

Май 

День Победы Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

1-9классы, 

педагоги 

май 

День памятиискорби Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

1-9классы, 

педагоги 

июнь 

Духовно- 

нравственное 

Акция «Поделись теплом 

душисвоей»(изготовление 

открыток и поздравление 

ветеранов педагогического 

труда, пожилых людей) 

Классные 

руководителии 

заместитель 

директорапо 

УВР 

1-9классы Сентябрь- 

октябрь 

Александровские уроки 

Встреча школьников с 

выдающимисяземляками, 

награжденнымизнаками 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

5-9классы, 

педагоги 

12.09 



456  

 отличия,связаннымис 

именем А.Невского 

   

150-летиесоднярождения 

С.В.Рахманинова 

Региональные 

рахманиновские сезоны в 

библиотеке«Музыкасреди 

книг» 

Учитель музыки 

Замдиректорапо 

УВР 

1-9классы 

педагоги 

1развквартал 

Международный день 

пожилыхлюдей.Акция 

«Старость врадость»; 

Классные 

руководителии 

заместитель 

директорапо 

УВР 

1-9классы Октябрь 

Областнойэтнографический 
фестивальобучающихся 

Вожатая 1-9классы Октябрь 

Акция«Неделядобрых 

дел»; 
Классные 

руководителии 

заместитель 

директорапо 
УВР 

1-9классы Декабрь 

Международныйдень 

инвалидов. 

Урокидоброты. 

Классные 

руководители 

1-9классы декабрь 

Региональная 

профилактическаяакция 

«Внимание–каникулы»по 

безопасности 

  Декабрь-январь 

Международныйдень 

родного языка 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 
УВР 

1-9классы, февраль 

Этническийчас 
«Традициинародов 

укрепляютрегион» 

Популяризация 

духовно- 

Нравственныхценностей, 

присущих народам, 

живущих на территории 

Ульяновской области 

Классные 

руководители 

5-9классы Февраль 

Всероссийский 

Конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

7-9классы, 

педагоги 

Март 

Международный день 

защиты детей 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 
УВР 

1-9классы, 

педагоги 

1июнь 

Деньрусскогоязыка Классные 
руководители 

1-9классы, 
педагоги 

6июнь 
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  Замдиректора по 
УВР 

  

Деньсемьи,любвии 

верности 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

1-9классы 8июль 

Эстетическое Школьный конкурс 

детского рисунка, 

посвященныйкоДню 

матери - «Мама это 

значит нежность» 

Классные 

руководители, 

учитель 

изобразительного 

искусства и 

заместитель 

директорапо 
УВР 

1-9классы Ноябрь 

Конкурсрисунков 
«Портретмамы» 

Классные 
руководители 

1-8классы Ноябрь 

Международный 

день художника 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

1-9классы 8декабрь 

Международныйденьтеатра Замдиректора по 

УВР 

 27март 

Региональный этап 

Международного конкурса –

фестиваля декоративно- 

прикладного творчества 

«Пасхальноеяйцо2022- 

2023» 

Классные 

руководители 

1-9классы Март-апрель 

Физическое Акция«ВсемирныйДень 

отказа от курения»; 

Классные 

руководителии 

заместитель 

директорапо 

УВР 

5-9классы Втечение года 

Всероссийскиемассовые 

соревнования по бегу 

«Кросснаций» 

Классные 

руководители 

Учитель 

физкультуры 

1-9классы, 

педагоги 

21Сентябрь 

Всемирныйденьтуризма Учитель 

физкультуры 

Замдиректора по 
УВР 

1-9классы, 

педагоги 

27.09 

ОбластнойКонкурс 

«Красный 

тюльпаннадежды», 

посвященный 

Всемирному Дню 

БорьбысоСПИДом 

Классные 

руководители 

1-9классы Декабрь 

Акция, посвящённая 

Всемирномудню борьбы со 

СПИДом 

Классные 

руководители 

4-9классы Декабрь 

Муниципальные 

соревнованияпо лыжным 

гонкам. Всероссийские 

массовыесоревнованияпо 
лыжным гонкам «Лыжня 

Классные 

руководители 

Учитель 

физкультуры 

3-9классы Январь-март 
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 России»    

Школьныйэтап 

Всероссийских 

соревнований 

школьников 

«Президентскиесостязанияи 

«Президентскиеспортивные 

игры» 

Классные 

руководители 

Учитель 

физкультуры 

1-9классы, 

педагоги 

Январь-апрель 

17 мая – Единый 

информационный день 

Детского телефона 

доверия.Информационно- 

просветительские 

мероприятия в 

образовательных 
организациях 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

1-9классы, 

педагоги 

17май 

Всероссийскиемассовые 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 
«Российскийазимут» 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР учитель 
физкультуры 

3-9классы 18май 

День физкультурника Учитель 
физкультуры 

1-9классы 12 август 

Трудовое Акция«Чистыйшкольный 

двор» 

Классные 

руководителии 

заместитель 

директорапо 
УВР 

1-9классы Втечение года 

Акция«Чистыйшкольный 
двор» 

Классные 
руководители 

1-9классы Постоянно 

Трудовойдесант «Цветники» Классные 
руководители 

1-9классы Май-август 

Работанапришкольном 
опытном участке 

Классные 
руководители 

1-9классы Апрель-август 

Уроки пожарной 

безопасности.День 

пожарной охраны 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

5-9классы, 

педагоги 

30апрель 

Циклбеседпотрудовому 
воспитанию 

Классные 
руководители 

1-9классы Ежемесячно 

Экологическое Деньзащиты животных Классные 

руководителии 

заместитель 

директорапо 

УВР 

1-9классы октябрь 

Акция«Покормитептиц»; Классные 

руководителии 

заместитель 

директорапо 

УВР 

1-9классы Декабрь-март 

День эколога Учитель 
биологии 

5-9классы июнь 

«Зелёныеуроки»(уроки 
экологии) в 
образовательных 

Классные 
руководителии 

заместитель 

1-9классы Согласнодатам 
15 сентября- 

День 
Экологическое 
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 организациях,приуроченные 

праздничным и памятным 

датам, связанным с 

экологией и защитой 

окружающей среды 

директорапо 

УВР,учитель 

биологии 

 работников 

леса; 

24 октября – 

международный 

деньбезбумаги; 

11 января- День 

заповедников и 

национальных 

парков; 

21 марта- 

Международный 

день леса; 

22 марта – 

международный 

день водных 

ресурсов; 

30марта– 

часЗемли; 

15–апреляДень 

экологических 

знаний; 

22 апреля – 

международный 

День Земли; 

11 мая – 

всероссийский 

день посадки 

леса; 

20мая-День 

Волги; 

5 июня- 

Всемирныйдень 

охраны 

окружающей 

среды. 

Областная научно- 

практическаяконференция 

«Экологи XXI» 

Учитель 

биологии 

 8февраль 

День памятиучастников 

ликвидации последствий 

радиационных аварий и 

катастрофипамятижертв 

этихаварийикатастроф 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

1-9классы, 
педагоги 

26апрель 

познавательное Международныйдень 

распространения 

грамотности 

Учитель 

русскогоязыка 

5-9классы 8сентябрь 

Деньрождениярусского 

учёного, писателя 

К.Э.Циолковского 

Учитель 

русскогоязыка 
5-9классы 17сентябрь 

День работников 

дошкольногообразования 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 
УВР 

1-9классы, 

педагоги 

27сентябрь 
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 Деньучителя.Праздничный 

концерт 

Классные 

руководители, 

старшаявожатая 

и заместитель 

директорапо 
УВР 

1-9классы Октябрь 

День школьника Классные 

руководителии 

заместитель 

директорапо 

УВР 

1-9классы Октябрь 

Торжественнаяцеремония 

вступления в РДДМ 

«Движениепервых» 

Заместитель 

директорапо 

УВР 

4-8классы Октябрь 

Праздникосени 

«Осенняя 

катавасия» 

Классные 

руководители 

1-9классы Октябрь 

Всероссийская Неделя 

финансовойграмотностив 

рамках проекта Минфина 

России «Содействие 

повышению уровня 

финансовой грамотности 

населения и развитию 

финансовогообразованияв 

Российской Федерации» 

Классные 

руководителии 

заместитель 

директорапо 

УВР 

1-9классы Октябрь 

Деньматери.Праздничный 

концерт 

Классные 

руководители, 

старшаявожатая 

и заместитель 

директорапо 

УВР 

1-9классы Ноябрь 

Областная научно- 

практическаяконференция 

учащихся«ЭКО-2023» 

Классные 
руководители 

2-5классы Ноябрь 

Муниципальныйэтап 

«Ученикгода-2023» 

Классные 
руководители 

8-9классы Декабрь 

День прав человека Классные 

руководители 

Замдиректорапо 
УВР 

1-9классы, 

педагоги 

декабрь 

Новогодние 
приключения 

Классные 
руководители 

1-9классы Декабрь 

Деньроссийскойнауки Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

1-9классы 8февраль 

Неделя, 

посвящённая 

международному 

женскому дню. 

Классные 

руководители 

1-9классы Март 

Участиевшкольном Классные 1-9классы Март 
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 фестивале 

«ШирокаяМасленица» 

руководителии 

заместитель 

директорапо 
УВР 

  

Региональный этап 

Всероссийскойолимпиады 

школьников 

Классные 

руководителии 

заместитель 

директорапо 
УВР 

7-9классы Втечение года 

Региональнаяолимпиадапо 

русскому языку и 

математике для 

обучающихся 

5-7классовв2023- 

2024учебном году 

Классные 

руководителии 

заместитель 

директорапо 

УВР 

5-7классы Поплану 

Конкурс классных 

коллективов «Самый 

классныйкласс»,проведение 

школьного и 

муниципального этапа 

конкурса 

Классные 

руководители 

5-9классы Апрель 

Региональный конкурс 

исследовательскихработ 

младших школьников 

«Малаяакадемия:новый 
формат» 

Классные 

руководители 

1-4классы Апрель 

познавательное День науки Классные 
руководители 

1-9классы Апрель 

ПраздникВесныи 

Труда 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

1-9классы 1май 

День славянской 

письменности 

Классные 

руководители 

1-9классы Май 

ПушкинскийденьРоссии Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

1-9классы, 

педагоги 

июнь 

8.Модуль«Внешкольныедела» 

экологическое Пешиепоходыиэкскурсии Классные 
руководители 

1-9классы Сентябрь, 
май, 
июнь 

Деньзащиты животных Классные 

руководители 

Замдиректорапо 
УВР 

1-9классы, 

педагоги 

04.10 

патриотическое Вахтапамяти Классные 

руководители 

1-9классы Май 

Экскурсиивкраеведческий 

музей 

Классные 

руководители 

Зам.директорапо 

1-9классы Апрель 
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  УВР   

9.Модуль«Организацияпредметно-пространственнойсреды» 

трудовое Оформление интерьера 

школьныхпомещений… 

Классные 

руководители 
завхоз 

5-9классы Втечение года 

Оформлениесменяемых 
экспозиций 

Руководитель 
музея 

5-9классы Помере 
необходимости 

экологическое Озеленениепришкольной 

территории 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

1-9классы, 

педагоги 
Апрель-май 

духовно- 

нравственное 
МежрегиональныеXI 

Арские чтения 

«ВозродимРусь 

святую!» 

Классные 

руководители 

1-9классы Сентябрь- 

ноябрь 

ДеньАлександраНевского Классные 

руководители 

Замдиректорапо 
УВР 

1-9классы, 

педагоги 

декабрь 

ДеньГосударственного 

флага Российской 

Федерации 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

1-9классы август 

 Оформление внешнего 

фасада здания, класса, холла 

при входе в 

общеобразовательную 

организацию 

государственнойсимволикой 

Российской Федерации, 

субъекта Российской 

Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб) - 

изображениями символики 

Российского государства в 

разные периоды 

тысячелетней истории, 

исторической символики 

региона. 

Оформление школьного 

уголка - (название, девиз 

класса, информационный 

стенд),уголкабезопасности 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

1-9классы сентябрь 

 Размещение карт России, 

регионов, муниципальных 

образований(современныхи 

исторических, точных и 

стилизованных, 

географических,природных, 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

 сентябрь 
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 культурологических, 

художественно 

оформленных,втомчисле 

материалами, 

подготовленными 

обучающимися) 

   

 Организациюипроведение 

церемоний поднятия 

(спуска) государственного 

флага Российской 

Федерации 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

1-9классы, 

педагоги 

Втечение года 

 Подготовка и размещение 

регулярно сменяемых 

экспозиций 

творческихработобучающих

сявразных предметных 

областях, демонстрирующих 

их способности, знакомящих 

с работами друг друга 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

1-9классы, 

педагоги 
Втечение года 

 Оформление и обновление 

стендоввпомещениях(холл 

этажей, рекреации), 

содержащих в доступной, 

привлекательной форме 

новостную информацию 

позитивного гражданско- 

патриотического, духовно- 

нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных 

событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

1-9классы, 

педагоги 

Втечение года 

 Оформление,поддержание, 

использование в 

воспитательном процессе 

«мест гражданского 

почитания» в помещениях 

общеобразовательной 

организации или на 

прилегающей территориидля 

общественно- гражданского 

почитаниялиц,мест,событийв

истории России; мемориалов 

воинскойславы,памятников, 

памятных досок 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

1-

9классы,пед

агоги 

Втечение года 
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 Поддержаниеэстетического 

вида и благоустройство 

здания, холлов, классов, 

доступных и безопасных 

рекреационных зон, 

озеленение территории при 

общеобразовательной 

организации 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

1-9классы, 

педагоги 

Втечение года 

 Оформление,поддержаниеи 

использование игровых 

пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон 

активного и тихого отдыха 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

1-9классы, 

педагоги 

Втечение года 

 Оформление пространств 

проведения значимых 

событий, праздников, 

церемоний,торжественных 

линеек,творческихвечеров 

(событийный дизайн) 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР 

1-9классы, 

педагоги 

Втечение года 

10.Модуль«Профилактикаи безопасность» 

 Работа согласно плана 
Советапопрофилактике 

   

Составлениемаршрута 
«Дом-школа-дом» 

Классные 

руководители 
Классные 

руководители, 

обучающиеся 

Сентябрь 

Инструктажипотехнике 

безопасности 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 

Втечение года 

Месячник«Занятость-2023» Зам.директорапо 
УВР 

1-9классы поплану 
сентябрь 

Социально-психологическое 
тестирование 

Классные 
руководители 

7-9классы октябрь 

Месячник«Подросток» Зам.директорапо 

УВР 

 Поплану 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юныхинспекторовдвижения 

«Безопасноеколесо-2023» 

Классные 

руководители 

3-5классы Май 

Профилактика 
чрезвычайныхситуаций 

Классные 
руководители 

3-9классы Втечение года 

Профилактика 

заболеваемости (классные 
часы) 

Классные 

руководители 

1-9классы Втечение года 

Профилактикаинтерне-угроз Классные 3-9классы Втечение года 
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  руководители   

Акция«Мызабезопасность 

на дороге» 

Классные 

руководителии 

заместитель 

директорапо 

УВР 

1-9классы Втечение года 

Месячникпопрофилактике 

вредных привычек 
Классные 

руководителиЗам

директорапо 

УВР, социальный 

педагог 

1-9классы, 

педагоги 

Октябрь 

Единыйурокбезопасностив 

сети ИНТЕРНЕТ 

Классные 

руководители 

Замдиректорапо 

УВР,педагог- 

психолог 

1-9классы, 

педагоги 

Октябрь 

Единыйдень безопасности Классные 

руководители, 

зам.директорапо 

УВР 

1-9классы Ежемесячно 

11.Модуль«Социальноепартнерство» 

 Деньоткрытыхдверей Администрация 
школы 

3-9классы Втечение года 

 12.Модуль«Детскоеобщественноеобъединение» 

 Организация деятельности 

следующих  детских 

общественных объединенийв

 соответствии  с 

утверждёнными планами 

работы: - первичное 

отделение ООГДЮО 

«Российское движение 

школьников»;  - 

патриотический клуб 

«Память»; - отряд юных 

инспекторов   движения 

«ЮИД» - школьный 
спортивныйклуб«Олимп»; 

Руководители 

детских 

объединений, 

зам.директорапо 

УВР 

1-9классы Втечение года 

Проведение тематических 

мероприятий в соответствии 

с направлениями 

Календарного плана 

воспитательной работы 

Классные 

руководители 

1-9классы Втечение года 

13.Модуль«Школьныйлагерь" 

Трудовое 
Творческая мастерская 

(Изготовлениепаспорта 

гражданина) 

Начальник 

лагеря и 

воспитатели 

Воспитанники 

школьного 

лагеря 

Июнь 

Коллективное творческое 

дело.«Юныймастер».Лепка из 

пластилина. 

Начальник 

лагеря и 

воспитатели 

Воспитанники 

школьного 

лагеря 

Июнь 

Гражданское Конкурс рисунков на 

асфальте«Мирглазами 
детей»,посвященныйДню 

Начальник 

лагеря и 
воспитатели 

Воспитанники 

школьного 
лагеря 

Июнь 
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 защитыдетей    

Конкурсстихов«Вгостяху 

Пушкина» 

Начальник 

лагеря и 

воспитатели 

Воспитанники 

школьного 

лагеря 

Июнь 

Интеллектуальныйконкурс 

«Россия-Родинамоя» 

Начальник 

лагеря и 
воспитатели 

Воспитанники 

школьного 
лагеря 

Июнь 

Пушкинский час 

Викторина по сказкам 

А.С.Пушкина. 

 

Викторина «У лукоморья 

дубзеленый»,посвященный 

ко дню рождения 

А.С.Пушкина 

Начальник 

лагеря и 

воспитатели 

Воспитанники 

школьного 

лагеря 

Июнь 

 Спортивные состязания на 

свежем воздухе «Весёлые 

старты»,посвящённыеДню 
защитыдетей. 

Начальник 

лагеря и 

воспитатели 

Воспитанники 

школьного 

лагеря 

Июнь 

Физкультурное Настольныеигры. Начальник 

лагеря и 

воспитатели 

Воспитанники 

школьного 

лагеря 

Июнь 

Конкурс «Раз картинка, два 

картинка»(Соревнованиепо 

собиранию пазлов) 

Начальник 

лагеря и 

воспитатели 

Воспитанники 

школьного 

лагеря 

Июнь 

Подвижныеигрынавоздухе 
   

Малаяспартакиада. 

Под девизом: «Мыза 

здоровыйобразжизни» 

Начальник 

лагеря и 

воспитатели 

Воспитанники 

школьного 

лагеря 

Июнь 

Мастер-класс«Делаем 

лодочку» 

Игра-соревнование«Чья 

лодка быстрей» 

Начальник 

лагеря и 

воспитатели 

Воспитанники 

школьного 

лагеря 

Июнь 

«Мой друг велосипед»- 

конкурснаяпрограммана 
территории школьной 

спортивнойплощадки. 

Начальник 

лагеря и 

воспитатели 

Воспитанники 

школьного 

лагеря 

Июнь 

Урокздоровья. 

Конкурсрисунков«Чистота –

залог здоровья» 

Разгадываем ребусы и 

кроссвордыоздоровье. 

Начальник 

лагеря и 

воспитатели 

Воспитанники 

школьного 

лагеря 

Июнь 

Познавательное Экскурсияв библиотеку. 

«Моя профессия 

Начальник 

лагеря и 
воспитатели 

Воспитанники 

школьного 
лагеря 

Июнь 
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 библиотекарь»(профессия 

библиотекарь) 

   

Экскурсиянапочту.«Как 

путешествуетписьмо» 

(профессияпочтальон) 

Начальник 

лагеря и 

воспитатели 

Воспитанники 

школьного 

лагеря 

Июнь 

Интеллектуально- 

развлекательное 

мероприятие«Морское 

путешествие» 

Начальник 

лагеря и 

воспитатели 

Воспитанники 

школьного 

лагеря 

Июнь 

 
Конкурсрисунков 

«Волшебныекраски» 

Начальник 

лагеря и 

воспитатели 

Воспитанники 

школьного 

лагеря 

Июнь 

Эстетическое 
«Угадаймелодию» 

Начальник 

лагеря и 

воспитатели 

Воспитанники 

школьного 

лагеря 

Июнь 

Конкурсрисунков«Моя 

семья» 

Начальник 

лагеря и 

воспитатели 

Воспитанники 

школьного 

лагеря 

Июнь 

«Фабриказвезд»(конкурс 

детских песен) 

Начальник 

лагеря и 

воспитатели 

Воспитанники 

школьного 

лагеря 

Июнь 

Духовно- 

нравственное Мастер-класс»Сказочный 

герой» 

Начальник 

лагеря и 
воспитатели 

Воспитанники 

школьного 
лагеря 

Июнь 

Видеофильм«Ах,ужэти сказки 

» 

   

Театрализованное 

представление«Сказкивсем 

наудивленье». 

Начальник 

лагеря и 

воспитатели 

Воспитанники 

школьного 

лагеря 

Июнь 

Экологическое 
Операция«Зеленая пятка» 

Начальник 

лагеря и 

воспитатели 

Воспитанники 

школьного 

лагеря 

Июнь 

Акция «Спешите делать 

добро».Очисткародников. 

Начальник 

лагеря и 

воспитатели 

Воспитанники 

школьного 

лагеря 

Июнь 

Патриотическое 
Заочноепутешествие по 

стране.«Россия-родинамоя» 

Начальник 

лагеря и 

воспитатели 

Воспитанники 

школьного 

лагеря 

Июнь 

«Законывоспитанного 

человека»- игровая 

программа 

КонкурсрисунковкоДню 

России. 

Начальник 

лагеря и 

воспитатели 

Воспитанники 

школьного 

лагеря 

Июнь 
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РазучиваниепесеноРоссии 

   

Конкурсвоеннойпесни 

Экскурсия к обелиску. 

Возложение цветов и 

гирляндыизголубеймира. 

Начальник 

лагеря и 

воспитатели 

Воспитанники 

школьного 

лагеря 

Июнь 

14.Модуль«Приобщениедетейккультурному наследию 

 Этнографический 

Фестиваль 

Деньродногоязыка 

 

Выставка работ 

народных умельцев 

Поэтическиепраздники 

Детский фестиваль 

«Конкурс рисунков 

 

по татарским ирусским 

народным сказкам» 

«Путешествие в русскую и 

татарскую народную 

сказку» 

«Тукаевскиечтения» 

 

«Джалиловскиечтения» 

День эрзянского языка 

«Уроки нравственности» 

 

Классные часы по 

этнокультурнойтематике. 

  По 

составленному 

плану 
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 Системаусловийреализациипрограммыосновногообщегообразования 

 
Система условий реализациипрограммыосновногообщегообразования,созданнаяв МКОУ 

Татарскогоренская основная школа, соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена 

на: 

- достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования, в 

том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворенияобразовательных потребностейи 

интересов, самореализации обучающихся,в том числе одаренных,через организациюурочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- формирование функциональной грамотностиобучающихся (способности решать учебные задачи 

и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 
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ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся 

и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего 

образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенного 

пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования уних 

лидерскихкачеств, опытасоциальнойдеятельности, реализациисоциальныхпроектови программ, в 

том числе в качестве волонтеров; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

- формированиеуобучающихсяэкологической грамотности,навыковздорового ибезопасногодля 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных 

и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективноеиспользованиепрофессиональногоитворческогопотенциалапедагогическихи 

руководящих работников МКОУ Татарскогоренская основная школа, повышение 

ихпрофессиональной,коммуникативной,информационнойиправовойкомпетентности; 

- эффективное управление МКОУ Татарскогоренская основная школа с использованиемИКТ, 

современныхмеханизмовфинансированияреализациипрограммначальногообщего образования. 

Кадровыеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования образовательная 

организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию длярешения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 
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- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующими в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностныхобязанностей работников, с учетомособенностейорганизациитруда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат  

квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических ииных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образованиив 

Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтвержденияихсоответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценкиих профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной 

организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся 
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в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Уровеньквалификациипедагогическихииныхработников, участвующихв реализациинастоящей 

основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации: 

Категория 

работников 

Числ-ть 

(чел.) 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документамиоб

образовании 

(профессио- 

нальной 

переподготовке) 

(%) 

Подтверждениеуровня 

квалификациирезультатамиаттестации 

   Соответствие Первая Высшая 

занимаемой квалифика- квалифика- 

должности ционная ционная 

(%) категория категория 

 (%) (%) 

 

      

Педагогические 

работники 

7 100 28,5 28,5 43 

 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно- 

методических условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. Непрерывность 

профессиональногоразвитияпедагогических ииныхработниковобразовательнойорганизации, 

участвующихвразработкеиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 
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образования, характеризуетсядолейработников,повышающихквалификациюнережеодногораза в 

три года. При этом могут быть использованы различные образовательныеорганизации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС ООО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельностиобучающихся; 

— овладениеучебно-методическимииинформационно-методическимиресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в МКОУ Татарскогоренская основная школа а 

также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего 

образования,действующими на муниципальном уровне. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнениетребований федеральныхгосударственныхобразовательныхстандартов 

основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, в частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализацииобразовательныхпрограммначального образования, основногообщего и среднего 

общего образования; 

2) способствуетсоциально-психологическойадаптацииобучающихсякусловиямМКОУ 

Татарскогоренскаяосновнаяшколасучетомспецификиихвозрастного 
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психофизиологическогоразвития,включаяособенностиадаптацииксоциальнойсреде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников МКОУ 

Татарскогоренская основная школа и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В МКОУ Татарскогоренская основная школа психолого-педагогическое сопровождение 

реализациипрограммыосновногообщегообразованияосуществляетсяквалифицированными 

специалистами: 

— педагогом-психологом(1чел.); 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ Татарскогоренская основная школа обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности и 

отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентности; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

— поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

— формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

— дифференциацияииндивидуализация обучения ивоспитаниясучетомособенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

— созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

— формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

— поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

— формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

— развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том 

числе: 

— обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

— обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодаренных; 

— обучающихсясОВЗ; 

— педагогических,учебно-вспомогательныхииныхработниковобразовательнойорганизации, 
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обеспечивающихреализациюпрограммыосновногообщегообразования; 

— родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицированно, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

- консультированиепедагоговиродителей,котороеосуществляетсяучителемипсихологомс учетом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Финансово-экономическиеусловияреализацииобразовательнойпрограммыосновного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения — на основании бюджетной 

сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ основногообщегообразования, 

в том числе адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессиональногообразования,дополнительногообразованиядетейивзрослых, 
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дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказаниегосударственных(муниципальных)услуг(выполнениеработ)государственным 

(муниципальным)учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включает: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

- расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения; 

- прочиерасходы (заисключением расходовнасодержаниезданийиоплатукоммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессиональногообразования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательнойдеятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, 

связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием 

сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования (при наличии этих расходов). 

ПриразработкепрограммыобразовательнойорганизациивчастиобучениядетейсОВЗ 
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финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

для детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для создания специальных условий для 

коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогическихработников образовательныхорганизаций на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органамигосударственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующихвыплатахопределеныкритерииипоказателирезультативностиикачества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебныхдостиженийобучающихся, активностьих участия во внеурочнойдеятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет: 

- соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплатытруда; 

- соотношениефондаоплатытрударуководящего,педагогического,инженерно-технического, 

административно-хояйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 
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персонала; 

- соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчасти фондаоплатытруда; 

- порядокраспределения стимулирующей части фондаоплаты труда в соответствиис 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации: Совета трудового коллектива, выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения 

образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействиеосуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программыосновного общего образования соответствует нормативнымзатратам, 

определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 

г.№662«Обутвержденииобщихтребованийкопределениюнормативныхзатратнаоказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего,  среднего  профессионального  образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющихилиполучающихсреднеепрофессиональноеобразование, профессиональногообучения, 

применяемых  при расчете объема субсидии на  финансовое обеспечение выполнения 

государственного(муниципального)заданиянаоказаниегосударственных(муниципальных)услуг 

(выполнение работ)  государственным  (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811) 

Примерныйрасчетнормативных затрат  оказаниягосударственных услуг  по  реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта  Российской  Федерации (муниципального образования),  связанные с оказанием 

государственными(муниципальными)организациями,осуществляющимиобразовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 



480  

Федеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.2,п. 10). 

Финансовоеобеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

Информационно-методические условия реализации программы основного общего 

образования 

Информационно-образовательнаясреда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

личностное развитие обучающихся. 

ОсновнымикомпонентамиИОСМКОУТатарскогоренскаяосновнаяшколаявляются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного 

общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной 

части учебного плана на одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, справочно- 

библиографические и периодические издания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядке 

процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к 

наследию отечественного кинематографа; 

- информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

- техническиесредства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной 

среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного процесса 

возможность: 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в 

томчислеодаренныхиталантливых,черезорганизациюучебнойивнеурочнойдеятельности, 
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социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, 

практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентациив мире 

профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 

деятельности; 

- формированияуобучающихся экологическойграмотности,навыковздоровогоибезопасногодля 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда МКОУ Татарскогоренская основная школа 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам,рабочимпрограммам,электроннымучебным изданиямиэлектронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта МКОУ 

Татарскогоренская основная школа 
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- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и 

оценок за эти работы; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- взаимодействиемеждуучастниками образовательного процесса, в том числе синхронныеи (или) 

асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электроннаяинформационно-образовательнаясредапозволяетобучающимсяосуществить: 

- поиск и получение информации в Глобальной сети — Интернете в соответствии с учебной 

задачей; 

- обработкуинформациидлявыступлениясаудио-,видео-играфическим сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в 

Интернете; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде МКОУ Татарскогоренская 

основная школа . 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответвующих 

средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Характеристика информационно-образовательной среды МКОУ Татарскогоренская основная 

школа по направлениям отражено в таблице. 

Характеристикаинформационно-образовательнойсреды 
 

№ 

п/п 

Компоненты 

информационно- 

образовательнойсреды 

Наличие 

компонентовИОС 
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1 Учебникивпечатнойи(или)электроннойформепокаждому 

предмету, курсу, модулюобязательнойчастиучебногоплана 

ООП ООО в расчете не менее одногоэкземпляра учебника 

попредмету обязательнойчастиучебногоплананаодного 

обучающегося 

Имеютсявполной 

мере 

2 Учебники в печатной и (или) электронной форме или 

учебные пособия по каждому учебному предмету, курсу, 

модулю, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана ООП ООО в 

расчетенеменееодногоэкземпляраучебникапопредмету 

обязательнойчастиучебногоплананаодногообучающегося 

Имеютсявполной 

мере 

3 Фонд дополнительной литературы художественной инаучно-

популярной, справочно-библиографических, 

периодическихизданий,втомчислеспециальныхизданий 

Имеется 

 

 дляобучающихсясОВЗ  

4 Учебно-наглядныепособия(средстваобучения): 

- натурный фонд (натуральные природные объекты, 

коллекции промышленных материалов, наборы для 

экспериментов, коллекции народных промыслов и др.); 

- моделиразныхвидов; 

- печатные средства (демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, альбомы изобразительного 

материала и др.; раздаточные: дидактические карточки, 

пакеты-комплекты документальных материалов и др.); 

- мультимедийныесредства(электронныеприложенияк 

учебникам,аудиозаписи,видеофильмы,электронные 

медиалекции, тренажеры, и др.) 

Имеются 

5 Информационно-образовательные ресурсы Интернета 

(обеспечен доступ для всех участников образовательного 

процесса) 

Имеется 

6 Информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура Имеется 

7 Техническиесредства,обеспечивающиефункционирование 

информационно-образовательнойсреды 

Имеются 
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8 Программные инструменты, обеспечивающие 

функционированиеинформационно-образовательнойсреды 

Имеются 

9 Служба технической поддержки функционирования 

информационно-образовательной среды 

Вналичии 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Материально-техническиеусловия реализации основнойобразовательнойпрограммыосновного 

общего образования должны обеспечивать: 

- возможностьдостижения обучающимисярезультатовосвоения основнойобразовательной 

программы основного общего образования; 

- безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной иэлектробезопасности, требованийохранытруда, современных сроков 

иобъемовтекущегоикапитальногоремонтазданийисооружений,благоустройстватерритории; 

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в том 

числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требованияФГОСНОО, лицензионныетребованияи условияПоложенияо 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении федерального 

перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего,основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательныхорганизацийвцеляхреализациимероприятийпосодействиюсозданиюв 
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субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 

56982); 

- аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными 

актами МКОУ Татарскогоренская основная школа разработанные с учетом особенностей реализации 

основной образовательной программы. 

ВзональнуюструктуруМКОУТатарскогоренская основнаяшколавключены: 

- участки(территории)сцелесообразнымнаборомоснащенных зон; 

- входнаязона; 

- учебныекабинеты; 

- библиотекаскнигохранилищем,медиатекой; 

- спортивныесооружения(зал,,спортивнаяплощадка); 

- пищевойблок; 

- административныепомещения; 

- гардеробы; 

- санитарныеузлы(туалеты); 

- помещениядляхраненияуборочногоинвентаря. 

Составиплощадипомещенийпредоставляютусловиядля: 

- основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС ООО; 

- организациирежиматрудаиотдыхаучастниковобразовательногопроцесса; 

- размещения в кабинетах, мастерских необходимых комплектов мебели, в том числе 

специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного 

процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

Всоставучебныхкабинетоввходят: 

учебныйкабинетрусскогоязыкаилитературы; 

учебный кабинет иностранного языка;учебный 

кабинет истории и обществознания; учебный 

кабинет географии и биологии; 

учебный кабинет математики; 

учебныйкабинетинформатики; 

учебный кабинет технологии; 

Приреализациипрограммпоспециальнымпредметамикоррекционнымразвивающимкурсам 

адаптированныхобразовательныхпрограммОООорганизациейпредусматриваетсякабинет 
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психолога. 

 

Учебныекабинетывключаютследующиезоны: 

 

- рабочееместоучителяспространствомдляразмещениячастоиспользуемогооснащения; 

- рабочуюзонуучащихся сместомдляразмещения личныхвещей; 

- пространстводляразмещенияихраненияучебногооборудования; 

- демонстрационнуюзону. 

Организациязональнойструктурыучебногокабинетаотвечаетпедагогическимиэргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентамиоснащенияучебногокабинетаявляются: 

- школьнаямебель; 

- техническиесредства; 

- лабораторно-технологическоеоборудование; 

- фонддополнительнойлитературы; 

- учебно-наглядныепособия; 

- учебно-методические материалы. 

Вбазовыйкомплектмебеливходят: 

- доскаклассная; 

- стол учителя; 

- стулучителя(приставной); 

- столученический(регулируемыйповысоте); 

- стулученический(регулируемыйповысоте); 

- шкафдляхраненияучебныхпособий; 

- стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

Вбазовыйкомплекттехническихсредстввходят: 

- компьютер/ноутбукспериферией; 

- многофункциональноеустройство(МФУ)илипринтер,сканер,ксерокс; 

- сетевой фильтр. 
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Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с 

рабочей программой, утвержденной МКОУ Татарскогоренскаяосновнаяшколаоснащается: 

- инвентареми оборудованиемдляпроведениязанятийпофизическойкультуреиспортивным играм; 

- стеллажамидляспортивного инвентаря; 

- комплектомскамеек. 

Библиотекавключает: 

- столбиблиотекаря, стулбиблиотекаря; 

- стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

- столдлявыдачиучебныхизданий; 

- шкафдлячитательскихформуляров; 

- картотеку; 
При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений образовательной 

организациипри реализацииразличных вариантов адаптированныхООП ОООдляобучающихся с 

ОВЗ создается безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные рабочие места для 

обучающихся. 

 

 Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 

Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы: 

 соответствиетребованиямФГОС; 

 гарантиясохранностииукрепленияфизического,психологическогоисоциальногоздоровья 
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обучающихся; 

 обеспечениедостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательной 
программы; 

 учѐтособенностейобразовательнойорганизации,еѐорганизационнойструктуры,запросов 

участников образовательного процесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 

 

Дорожнаякартапоформированиюнеобходимойсистемыусловийреализации ООП 

ООО МКОУ Татарскогоренская основная школа 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

IНормативно- 

правовое 

Внесение необходимых изменений в образовательную 

программу 

Август 

г. 

2023 

Утверждениеосновнойобразовательнойпрограммышколы 

сизменениями 

Август 

г. 

2023 

Формированиебанканормативно-правовыхдокументов 

федерального, регионального,муниципального, школьного 

уровней 

По мере 

обновления 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

требованиямФГОСсучетомвозможныхизменений 

школы ежегодно 

Самообследованиешколы Ежегодно до 

20 апреля 

Разработкалокальныхактов по мере 

необходимост 

и 

Разработка: 

– образовательныхпрограмм(индивидуальныхидр.); 

– учебногоплана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годовогокалендарногоучебногографика; 

– планавнеурочнойдеятельностишколы. 

ежегодно 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС основного общего образования 

ежегодно 
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II.Финансовое Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализацииООПидостиженияпланируемыхрезультатов,а 

также механизма их формирования 

ежегодно 

Заключениедополнительныхсоглашенийктрудовому 

договору с педагогическими работниками 

ежегодно 

Выполнениеобязательствмуниципальногозаданияна 

оказание муниципальных услуг в сфере образования 

ежегодно 

Планированиефинансово-хозяйственнойдеятельностии 

отчет об исполнении учреждением ПФХД 

ежегодно 

Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательных отношений 

ежегодно 

III.Организацио 

нное 

Изучение образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей в аспекте выбора 

направлений и занятий внеурочной деятельности. 

Май 

Организациятематическихиобучающихсеминаров По плануМО 

Организация взаимодействия участников образовательных 

отношений (родительские конференции, собрания 

трудового коллектива, сайт школы) 

в течение 

года 

Организация и проведение конкурсов, олимпиад, 

фестивалей, спортивных соревнований 

По плану 

МОУ 

Использование потенциала школьного музея для 

реализацииФГОС 

ежегодно 

IV.

 Кадровое

обеспечение 

Анализкадровогообеспечения ежегодно 

Сопровождениеповышенияквалификациипедагогических 

ируководящихработниковшколы 

Поинд.плану 

Сопровождение аттестации и участия в конкурсах 

профессионального мастерства  педагогических и 

руководящихработниковшколы 

ежегодно 

Реализация годового плана работы педагогического 

коллектива 

ежегодно 

Выявлениепрофессиональныхзатрудненийпедагогов по мере 

необходимости 
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Обобщениеираспространениеопытачерезтворческие отчеты, 

мастер – классы 

ежегодно 

V. 

Информационно 

е обеспечение 

Размещение локальных актов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС, на сайте и информационных стендах 

школы. 

По мере 

обновления 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

В 

года 

течение 

Обновлениеразделовшкольного сайта В 

года 

течение 

VI.Материально 
- 
техническоеобе 

спечение 

Анализматериально-техническогообеспечения ежегодно 

 Обеспечениесоответствияматериально-техническойбазы 

школы требованиям ФГОС и СанПиН 

ежегодно 

 Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников 

ежегодно 

 Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС. 

ежегодно 

 Обеспечение укомплектованностибиблиотечно- 

информационного центрапечатными и электронными 

образовательными ресурсами 

ежегодно 

 Наличие доступаучастников образовательных отношенийк 

электронным образовательным ресурсам, размещѐнным в 

федеральныхирегиональныхбазахданных 

В 

года 

течение 

 Обеспечение контролируемого  доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательнымресурсамвсети Интернет 

В 

года 

течение 

 Обеспечение 

приобретение 

кабинеты. 

и обновление 

интерактивных 

рабочих мест 

комплексов 

 

в 

учителей, 

учебные 

по 

мере 

необходимости 



 Совершенствованиеусловийдляпроведенияспортивно- 

оздоровительных мероприятий в школе: 

Пополнениеиобновлениеспортивногоинвентаряи 

оборудования. 

Оборудованиеспортивныхплощадокнапришкольной 

территории. 

В течение 

года 

 Созданиеусловийдляорганизациипитанияиохраны 

здоровьяобучающихся 

ежедневно 
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