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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.  Пояснительная записка

Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее
образование является необходимым уровнем образования. Оно направлено на
становление  и  формирование  личности  обучающегося  (формирование
нравственных  убеждений,  эстетического  вкуса  и  здорового  образа  жизни,
высокой  культуры  межличностного  и  межэтнического  общения,  овладение
основами  наук,  государственным  языком  Российской  Федерации,  навыками
умственного  и  физического  труда,  развитие  склонностей,  интересов,
способностей к социальному самоопределению).

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации  МБОУ
«Новоборской  СОШ» основной образовательной  программы предусматривает  решение
следующих основных задач: 

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

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего  образования;  обеспечение  доступности  получения  качественного  основного
общего  образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  обра-
зовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

-  реализацию  программы  воспитания,  обеспечение  индивидуализированного
психолого-педагогического  сопровождения  каждого  обучающегося,  формированию
образовательного базиса,  основанного не только на знаниях,  но и на соответствующем
культурном  уровне  развития  личности,  созданию  необходимых  условий  для  ее
самореализации;

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных  занятий,  взаимодействия  всех  участников  образовательных  отношений;
взаимодействие МБОУ «Новоборской СОШ» при реализации основной образовательной
программы с социальными партнерами;

-  выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  детей,
проявивших  выдающиеся  способности,  детей  с  ОВЗ  и  инвалидов,  их  интересов  через
систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том
числе  с  использованием  возможностей  образовательных  организаций  дополнительного
образования;  организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

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

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной  среды  (населенного  пункта,  района,  города)  для  приобретения  опыта
реального управления и действия;
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-  социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образова-
ния, центрами профессиональной работы;

-  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Обучающиеся,  не  освоившие  программу  основного  общего  образования,  не
допускаются к обучению на следующих уровнях образования.

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования,
создаваемая  МБОУ  «Новоборской  СОШ»,  является  основным  документом,
определяющим  содержание  общего  образования,  а  также  регламентирующим
образовательную  деятельность  организации  в  единстве  урочной  и  внеурочной
деятельности  при  учете  установленного  ФГОС  соотношения  обязательной  части
программы и части, формируемой участниками образовательного процесса.

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

В основе  разработки  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования лежат следующие принципы и подходы:

■ системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты
обучения,  на  развитие  его  активной  учебно-познавательной  деятельности  на  основе
освоения  универсальных  учебных  действий,  познания  и  освоения  мира  личности
обучающегося,  формирование  его  готовности  к  саморазвитию  и  непрерывному
образованию;

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

■ учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей  обучающихся  при  построении образовательного  процесса  и  определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

■ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;

■ преемственность  основных  образовательных  программ,  проявляющуюся  во
взаимосвязи  и  согласованности  в  отборе  содержания  образования,  а  также  в
последовательности  его  развертывания  по  уровням  образования  и  этапам  обучения  в
целях обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения
его непрерывности;

■ обеспечение  фундаментального  характера  образования,  учета  специфики
изучаемых предметов;

■ принцип единства  учебной и воспитательной деятельности,  предполагающий
направленность  учебного  процесса  на  достижение  личностных  результатов  освоения
образовательной программы;
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■ принцип  здоровьесбережения,  предусматривающий  исключение
образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому
здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических
технологий,  приведение  объема  учебной  нагрузки  в  соответствие  с  требованиям
действующих санитарных правил и нормативов.

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учетом  особенностей
развития детей 11—15 лет, связанных:

■ с  переходом  от  способности  осуществлять  принятие  заданной  педагогом  и
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в
единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой
внутренней  позиции  обучающегося  —  направленности  на  самостоятельный
познавательный  поиск,  постановку  учебных  целей,  освоение  и  самостоятельное  осу-
ществление  контрольных  и  оценочных  действий,  инициативу  в  организации  учебного
сотрудничества, к развитию способности проектирования собственной учебной деятель-
ности и построению жизненных планов во временной перспективе;

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

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

Переход  обучающегося  в  основную  школу  совпадает  с  первым  этапом
подросткового развития — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11 —
13 лет, 5—7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является
возникновение и развитие самосознания — представления о том, что он уже не ребенок,
т.е.  чувства  взрослости,  а  также  внутренней  переориентацией  подростка  с  правил  и
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), характеризуется:
■ бурным,  скачкообразным  характером  развития,  т.  е.  происходящими  за

сравнительно  короткий  срок  многочисленными  качественными  изменениями  прежних
особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у подростка значительных
субъективных трудностей и переживаний;

■ стремлением  подростка  к  общению  и  совместной  деятельности  со
сверстниками;

■ особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;

■ обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и
в  их  отношениях,  что  порождает  интенсивное  формирование  нравственных понятий  и
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;

■ сложными  поведенческими  проявлениями,  которые  вызваны  противоречием
между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной  неуверенностью  в  этом  и  выражаются  в  разных  формах  непослушания,
сопротивления и протеста;
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■ сложными  поведенческими  проявлениями,  которые  вызваны  противоречием
между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной  неуверенностью  в  этом  и  выражаются  в  разных  формах  непослушания,
сопротивления и протеста;

■ изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок,
характером социальных взаимодействий, способами получения информации.

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного общего 
образования

Программа  основного  общего  образования  разрабатывается  в  соответствии  со
ФГОС основного общего образования и с учетом Примерной основной образовательной
программой (ООП).

Основная  образовательная  программа,  согласно  закону  «Об  образовании  в
Российской Федерации», — это учебно-методическая документация (примерный учебный
план,  примерный календарный  план,  учебный  график,  примерные  рабочие  программы
учебных предметов, иные компоненты), определяющая объем и содержание образования
определенного  уровня,  планируемые результаты освоения образовательной программы,
примерные условия образовательной деятельности.

Основная образовательная программа основного общего образования разработана
на основе ФГОС с учетом потребностей социально-экономического развития регионов,
этнокультурных особенностей населения.

Таким  образом,  ООП  основного  общего  образования  содержит  документы,
развивающие и детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС ООО. 

Основная образовательная программа включает следующие документы:
— рабочие  программы  учебных  предметов,  учебных  курсов  (в  том  числе

внеурочной деятельности), учебных модулей; 
— программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
— рабочую программу воспитания;
— программу коррекционной работы;
—учебный план;
— план внеурочной деятельности;
— календарный учебный график;
— календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ
«Новоборской СОШ» или в которых МБОУ «Новоборская СОШ» принимает участие в
учебном году или периоде обучения);

— характеристику  условий  реализации  программы  основного  общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС. Тематическое планирование выделено
в отдельный документ, который не входит в текст данного документа, но его можно найти
на сайте https://edsoo.ru/.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования: общая характеристика

ФГОС  ООО  устанавливает  требования  к  трем  группам  результатов  освоения
обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и
предметным.

Требования  к  личностным  результатам  освоения  обучающимися  программ
основного  общего  образования  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.

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений
воспитательного  процесса:  гражданско-патриотического,  духовно-нравственного,
эстетического,  физического,  трудового,  экологического  воспитания,  ценности  научного
познания.  В  Стандарте  делается  акцент  на  деятельностные  аспекты  достижения
обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих
достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, ориентация,
восприимчивость, установка.

Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной
деятельности МБОУ «Новоборская СОШ»  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  основной  образовательной  программы
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:  гражданского  воспитания,
патриотического  воспитания,  духовно-нравственного  воспитания,  эстетического
воспитания,  физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и
эмоционального  благополучия,  трудового  воспитания,  экологического  воспитания,
осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию
обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды.

Метапредметные результаты включают:
- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов,
учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных
действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;
-  готовность  к  самостоятельному  планированию  и  осуществлению  учебной

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и
сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;
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-  овладение  навыками  работы  с  информацией:  восприятие  и  создание
информационных  текстов  в  различных  форматах,  в  том  числе  цифровых,  с  учетом
назначения информации и ее целевой аудитории.

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают
способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия,
составляющие умение овладевать:

—универсальными учебными познавательными действиями;
—универсальными учебными коммуникативными действиями; 
—универсальными регулятивными действиями.
Овладение  универсальными  учебными  познавательными  действиями

предполагает  умение  использовать  базовые  логические  действия,  базовые
исследовательские действия, работать с информацией.

Овладение  системой  универсальных  учебных  коммуникативных  действий
обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.

Овладение  универсальными  учебными  регулятивными  действиями  включает
умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.

ФГОС ООО определяет  предметные  результаты освоения  программ основного
общего  образования  с  учетом  необходимости  сохранения  фундаментального  характера
образования,  специфики  изучаемых  учебных  предметов  и  обеспечения  успешного
продвижения обучающихся на следующем уровне образования.

Предметные  результаты  включают:  освоение  обучающимися  в  ходе  изучения
учебного  предмета  научных  знаний,  умений  и  способов  действий,  специфических  для
соответствующей  предметной  области;  предпосылки  научного  типа  мышления;  виды
деятельности  по  получению  нового  знания,  его  интерпретации,  преобразованию  и
применению  в  различных  учебных  ситуациях,  в  том  числе  при  создании  учебных  и
социальных проектов.

Требования к предметным результатам:
■ сформулированы  в  деятельностной  форме  с  усилением  акцента  на

применение знаний и конкретные умения;
■ определяют  минимум  содержания  гарантированного  государством

основного  общего  образования,  построенного  в  логике  изучения  каждого  учебного
предмета;

■ определяют требования к результатам освоения программ основного общего
образования  по  учебным  предметам  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Родной  язык
(русский)»,  «Родная  литература  (русская)»,  «Английский  язык»,  «История»,
«Обществознание»,  «География»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,
«Технология»,  «Физическая  культура»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  на
базовом уровне;

■ определяют требования к результатам освоения программ основного общего
образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия»,
«Биология» на базовом и углубленном уровнях;

■ усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и
мира в целом, современного состояния науки.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы

1.3.1. Общие положения

В  соответствии  со  статусом  ФГОС  ООО,  «независимо  от  формы  получения
основного  общего  образования  и  формы  обучения»  этот  документ  «является  основой
объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям  образовательной  де-
ятельности  и  подготовки  обучающихся,  освоивших  программу  основного  общего
образования». Это означает,  что ФГОС задает основные требования к образовательным
результатам и средствам оценки их достижения.

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки)
является  частью  управления  качеством  образования  в  МБОУ  «Новоборская  СОШ»  и
служит основой при разработке образовательной организацией собственного «Положения
об оценке образовательных достижений обучающихся».

Система оценки призвана способствовать  поддержанию единства всей системы
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Ее
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования  и  обеспечение  эффективной  «обратной  связи»,  позволяющей  осу-
ществлять управление образовательным процессом.

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  МБОУ
«Новоборская СОШ» являются:

-  оценка  образовательных  достижений  обучающихся  на  различных  этапах
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур
внутреннего  мониторинга  МБОУ «Новоборская  СОШ»,  мониторинговых исследований
муниципального, регионального и федерального уровней;

-  оценка  результатов  деятельности  педагогических  кадров  как  основа
аттестационных процедур;

-  оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  как  основа
аккредитационных процедур.

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают  требования  ФГОС,  которые  конкретизируются  в  планируемых  результатах
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  МБОУ  «Новоборская
СОШ».

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
- стартовую диагностику,
- текущую и тематическую оценку,
- портфолио,
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
- государственная итоговая аттестация1,

1 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»
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- независимая оценка качества образования2 
- мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и федерального

уровней.
Особенности  каждой  из  указанных  процедур  описаны  в  п.1.3.3  настоящего

документа.
В  соответствии  с  ФГОС  ООО  система  оценки  МБОУ  «Новоборская  СОШ»

реализует  системно-деятельностный,  уровневый  и  комплексный  подходы  к  оценке
образовательных достижений.

Системно-деятельностный  подход  к  оценке  образовательных  достижений
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он
обеспечивается  содержанием  и  критериями  оценки,  в  качестве  которых  выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах,
обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения
обучающимися  планируемых  результатов:  базового  уровня  и  уровней  выше  и  ниже
базового.  Достижение  базового  уровня  свидетельствует  о  способности  обучающихся
решать  типовые  учебные  задачи,  целенаправленно  отрабатываемые  со  всеми
обучающимися в ходе учебного процесса.  Овладение базовым уровнем является доста-
точным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.

Комплексный  подход  к  оценке  образовательных  достижений  реализуется  с
помощью:

- оценки предметных и метапредметных результатов;
-  использования  комплекса  оценочных  процедур  (стартовой,  текущей,

тематической,  промежуточной)  как  основы  для  оценки  динамики  индивидуальных
образовательных достижений и для итоговой оценки;

- использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления
качеством образования;

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих
друг друга (стандартизированных устных и письменных работ,  проектов, практических
работ,  командных,  исследовательских,  творческих  работ,  самоанализа  и  самооценки,
взаимооценки,  наблюдения,  испытаний  (тестов),  динамических  показателей  усвоения
знаний  и  развитие  умений,  в  том  числе  формируемых  с  использованием  цифровых
технологий.

2 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»
3 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»
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1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов

Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  которые
представлены  в  программе  формирования  универсальных  учебных  действий
обучающихся  и  отражают  совокупность  познавательных,  коммуникативных  и
регулятивных универсальных учебных действий,  а  также систему междисциплинарных
(межпредметных) понятий.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех
учебных предметов и внеурочной деятельности.

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является
овладение:

— универсальными  учебными  познавательными  действиями  (замещение,
моделирование,  кодирование  и  декодирование  информации,  логические  операции,
включая общие приемы решения задач);

— универсальными  учебными  коммуникативными  действиями  (приобретение
умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество,
взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать
информацию  и  отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  и  речи,
учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию,
задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнером);

— универсальными  учебными  регулятивными  действиями  (способность
принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу,  планировать  ее  реализацию,
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение,  ставить  новые  учебные  задачи,  проявлять  познавательную  инициативу  в
учебном сотрудничестве,  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль
по  результату  и  способу  действия,  актуальный  контроль  на  уровне  произвольного
внимания).

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется
администрацией  МБОУ  «Новоборская  СОШ»  в  ходе  внутришкольного  мониторинга.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением
педагогического  совета.  Инструментарий  строится  на  межпредметной  основе  и  может
включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности,
сформированности  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных  учебных
действий.

Наиболее адекватными формами оценки являются:
-  для  проверки  читательской  грамотности  —  письменная  работа  на

межпредметной основе;
-  для  проверки  цифровой  грамотности  —  практическая  работа  в  сочетании  с

письменной (компьютеризованной) частью;
-  для  проверки  сформированности  регулятивных,  коммуникативных  и

познавательных  учебных  действий  —  экспертная  оценка  процесса  и  результатов
выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.
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Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не
менее чем один раз в два года.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как
допуск к государственной итоговой аттестации.

Итоговый  проект  представляет  собой  учебный  проект,  выполняемый
обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с
целью  продемонстрировать  свои  достижения  в  самостоятельном  освоении  содержания
избранных областей  знаний  и/или  видов  деятельности  и  способность  проектировать  и
осуществлять  целесообразную и результативную деятельность  (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового
проекта осуществляется обучающимися.

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

а) письменная  работа  (эссе,  реферат,  аналитические  материалы,  обзорные
материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) художественная  творческая  работа  (в  области  литературы,  музыки,
изобразительного искусства,  экранных искусств),  представленная  в  виде прозаического
или  стихотворного  произведения,  инсценировки,  художественной  декламации,  ис-
полнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как

тексты, так и мультимедийные продукты.
Требования  к  организации  проектной  деятельности,  к  содержанию  и

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с
учетом целей  и задач  проектной деятельности  на  данном этапе образования  и  в  соот-
ветствии с особенностями МБОУ «Новоборская СОШ».

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил  цитирования,  ссылок  на  различные  источники.  В  случае  заимствования  текста
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.

Защита  проекта  осуществляется  в  процессе  специально  организованной
деятельности комиссии МБОУ «Новоборской СОШ» или на школьной конференции.

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося
и отзыва руководителя.

Критерии4 оценки  проектной  работы разрабатываются  с  учетом целей  и  задач
проектной  деятельности  на  данном  этапе  образования.  Проектную  деятельность
целесообразно оценивать по следующим критериям:

-  Способность  к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения,
включая поиск и обработку информации,  формулировку выводов и/или обоснование  и
реализацию/апробацию  принятого  решения,  обоснование  и  создание  модели,  прогноза,

4 Критерий  —  признак,  на  основании  которого  производится  оценка,  определение  или
классификация исследуемого объекта; свойство изучаемого объекта, которое позволяет судить о
его состоянии и уровне функционирования и развития.
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макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку
сформированности познавательных учебных действий.

- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в
умении  раскрыть  содержание  работы,  грамотно  и  обоснованно  в  соответствии  с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.

-  Сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в  умении
самостоятельно  планировать  и  управлять  своей  познавательной  деятельностью  во
времени;  использовать  ресурсные  возможности  для  достижения  целей;  осуществлять
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно
ответить на вопросы.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки
предметных результатов являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I
«Общие  положения»  и  IV  «Требования  к  результатам  освоения  программы  основного
общего образования».

Формирование  предметных  результатов  обеспечивается  каждым  учебным
предметом.

Основным  предметом  оценки  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО
является способность  к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
основанных  на  изучаемом  учебном  материале,  с  использованием  способов  действий,
релевантных  содержанию  учебных  предметов,  в  том  числе  метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей,
релевантных соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-
научной, читательской и др.).

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и
понимание, применение, функциональность.

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли
изучаемой  области  знания/вида  деятельности  в  различных  контекстах,  знание  и
понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.

Обобщенный критерий «Применение» включает:
— использование  изучаемого  материала  при  решении  учебных  задач/проблем,

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций
и  универсальных  познавательных  действий,  степенью  проработанности  в  учебном
процессе;

—использование  специфических  для  предмета  способов  действий  и  видов
деятельности  по  получению  нового  знания,  его  интерпретации,  применению  и
преобразованию  при  решении  учебных  задач/проблем,  в  том  числе  в  ходе  поисковой
деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности.

Обобщенный  критерий  «Функциональность»  включает  использование
теоретического  материала,  методологического  и  процедурного  знания при  решении
внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских
умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.
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В  отличие  от  оценки  способности  обучающихся  к  решению  учебно-
познавательных  и  учебно-практических  задач,  основанных  на  изучаемом  учебном
материале, с использованием критериев «знание и понимание» и «применение», оценка
функциональной  грамотности  направлена  на  выявление  способности  обучающихся
применять  предметные  знания  и  умения  во  внеучебной  ситуации,  в  ситуациях,
приближенных к реальной жизни.

При  оценке  сформированности  предметных  результатов  по  критерию
«функциональность» разделяют:

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности
в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и
умения при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не
содержат  явного  указания  на  способ  решения;  эта  оценка  осуществляется  учителем  в
рамках формирующего оценивания по предложенным критериям;

—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности
в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом,
например элементов  читательской  грамотности  (смыслового чтения);  эта  оценка также
осуществляется  учителем  в  рамках  формирующего  оценивания  по  предложенным
критериям;

—оценку  сформированности  собственно  функциональной  грамотности,
построенной  на  содержании  различных  предметов  и  внеучебных  ситуациях.  Такие
процедуры  строятся  на  специальном  инструментарии,  не  опирающемся  напрямую  на
изучаемый  программный  материал.  В  них  оценивается  способность  применения
(переноса)  знаний  и  умений,  сформированных  на  отдельных  предметах,  при  решении
различных задач.  Эти процедуры целесообразно  проводить  в  рамках внутришкольного
мониторинга.

Оценка  предметных  результатов  ведется  каждым  учителем  в  ходе  процедур
текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией
МБОУ «Новоборская СОШ» в ходе внутришкольного мониторинга.

Особенности  оценки  по  отдельному  предмету  фиксируются  в  приложении  к
образовательной  программе,  которая  утверждается  педагогическим  советом  МБОУ
«Новоборская  СОШ»  и  доводится  до  сведения  учащихся  и  их  родителей  (законных
представителей). Описание должно включить:

— список  итоговых  планируемых  результатов  с  указанием  этапов  их
формирования и способов оценки (например, текущая / тематическая; устно / письменно /
практика);

— требования  к  выставлению  отметок  за  промежуточную  аттестацию  (при
необходимости  —  с  учетом  степени  значимости  отметок  за  отдельные  оценочные
процедуры);

— график контрольных мероприятий.

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур

Стартовая  диагностика  представляет  собой  процедуру  оценки  готовности  к
обучению  на  данном  уровне  образования.  Проводится  администрацией  МБОУ
«Новоборская СОШ» в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки
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динамики  образовательных  достижений.  Объектом  оценки  являются:  структура
мотивации,  сформированность  учебной  деятельности,  владение  универсальными  и
специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том
числе:  средствами  работы  с  информацией,  знаково-символическими  средствами,
логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с
целью  оценки  готовности  к  изучению  отдельных  предметов  (разделов).  Результаты
стартовой  диагностики  являются  основанием  для  корректировки  учебных  программ  и
индивидуализации учебного процесса.

Текущая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  индивидуального
продвижения  в  освоении  программы  учебного  предмета.  Текущая  оценка  может  быть
формирующей,  т.е.  поддерживающей  и  направляющей  усилия  учащегося,  и  диагно-
стической,  способствующей  выявлению  и  осознанию  учителем  и  учащимся
существующих проблем в обучении.  Объектом текущей оценки являются тематические
планируемые  результаты,  этапы  освоения  которых  зафиксированы  в  тематическом
планировании.  В текущей оценке используется  весь арсенал форм и методов проверки
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные
и  групповые  формы,  само  -  и  взаимооценка,  рефлексия,  листы  продвижения  и  др.)  с
учетом  особенностей  учебного  предмета  и  особенностей  контрольно-оценочной
деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуали-
зации  учебного  процесса;  при  этом  отдельные  результаты,  свидетельствующие  об
успешности  обучения  и  достижении  тематических  результатов  в  более  сжатые  (по
сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной
оценки5 и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости
выполнять тематическую проверочную работу.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов  по предмету,  которые фиксируются в учебных
методических  комплектах,  рекомендованных  Министерством  просвещения  РФ.
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения.
Оценочные  процедуры  подбираются  так,  чтобы  они  предусматривали  возможность
оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Ре-
зультаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и
его индивидуализации.

Портфолио  представляет  собой  процедуру  оценки  динамики  учебной  и
творческой  активности  учащегося,  направленности,  широты  или  избирательности
интересов,  выраженности проявлений творческой инициативы, а  также уровня высших
достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы
учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор
работ  и  отзывов  для  портфолио  ведется  самим  обучающимся  совместно  с  классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без
согласия  обучающегося  не  допускается.  Портфолио  в  части  подборки  документов
формируется  в  электронном  виде  в  течение  всех  лет  обучения  в  основной  школе.
Результаты, представ ленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по

5 Накопленная  оценка  рассматривается  как  способ  фиксации  освоения  учащимся  основных
умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах.
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выбору  индивидуальной  образовательной  траектории  на  уровне  среднего  общего
образования и могут отражаться в характеристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
- оценки уровня функциональной грамотности;
-  оценки  уровня  профессионального  мастерства  учителя,  осуществляемого  на

основе  административных  проверочных  работ,  анализа  посещенных  уроков,  анализа
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание  и  периодичность  внутришкольного  мониторинга  устанавливается
решением педагогического совета.  Результаты внутришкольного мониторинга являются
основанием  для  рекомендаций  как  для  текущей  коррекции  учебного  процесса  и  его
индивидуализации,  так  и  для  повышения  квалификации  учителя.  Результаты
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются
и отражаются в их характеристиках.

Промежуточная  аттестация  представляет  собой  процедуру  аттестации
обучающихся,  которая  проводится  в  конце  каждой  четверти  (или  в  конце  каждого
триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная
аттестация  проводится  на  основе  результатов  накопленной  оценки  и  результатов
выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании
(дневнике).

Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение  предметных  планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового,  является
основанием  для  перевода  в  следующий  класс  и  для  допуска  обучающегося  к  го-
сударственной  итоговой  аттестации.  Порядок  проведения  промежуточной  аттестации
регламентируется  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
(ст.58) и иными нормативными актами.

Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной
процедурой,  завершающей  освоение  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования.  Порядок  проведения  ГИА  регламентируется  Законом  и  иными
нормативными актами.

Целью  ГИА  является  установление  уровня  образовательных  достижений
выпускников.  ГИА включает  в  себя  два  обязательных экзамена  (по русскому языку и
математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на доброволь-
ной  основе  по  своему  выбору.  ГИА проводится  в  форме  основного  государственного
экзамена  (ОГЭ)  с  использованием  контрольных  измерительных  материалов,
представляющих  собой  комплексы  заданий  в  стандартизированной  форме  и  в  форме
устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению
МБОУ «Новоборская СОШ» (государственный выпускной экзамен — ГВЭ).

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в
системе  накопленной  оценки  и результаты выполнения  итоговой работы по предмету.
Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить
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кумулятивный  эффект  обучения,  обеспечивающий  прирост  в  глубине  понимания
изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА,
итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования
государственного образца — аттестате об основном общем образовании.

Итоговая  оценка  по  междисциплинарным  программам  ставится  на  основе
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.

Характеристика готовится на основании:
-  объективных  показателей  образовательных  достижений  обучающегося  на

уровне основного образования;
- портфолио выпускника;
-  экспертных  оценок  классного  руководителя  и  учителей,  обучавших  данного

выпускника на уровне основного общего образования;
В характеристике выпускника:
-  отмечаются  образовательные  достижения  обучающегося  по  освоению

личностных, метапредметных и предметных результатов;
-  даются  педагогические  рекомендации  по  выбору  индивидуальной

образовательной  траектории  на  уровне  среднего  общего  образования  с  учетом  выбора
учащимся  направлений  профильного  образования,  выявленных проблем и  отмеченных
образовательных достижений.

Рекомендации  педагогического  коллектива  по  выбору  индивидуальной
образовательной  траектории  доводятся  до  сведения  выпускника  и  его  родителей
(законных представителей).

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.11. Рабочая программа Предмета «Физика»

Рабочая  программа  по  физике  на  уровне  основного  общего  образования
составлена на основе положений и требований к результатам освоения на базовом уровне
основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном
образовательном  стандарте  основного  общего  образования  (ФГОС  ООО),  а  также  с
учётом программы воспитания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в
образовательных  организациях  Российской  Федерации,  реализующих  основные
общеобразовательные программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание  Программы  направлено  на  формирование  естественно-научной

грамотности учащихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В ней
учитываются  возможности  предмета  в  реализации  требований  ФГОС  ООО  к
планируемым  личностным  и  метапредметным  результатам  обучения,  а  также
межпредметные  связи  естественно-научных  учебных  предметов  на  уровне  основного
общего образования.

В программе определяются основные цели изучения физики на уровне основного
общего  образования,  планируемые  результаты  освоения  курса  физики:  личностные,
метапредметные, предметные (на базовом уровне).
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Программа устанавливает распределение учебного материала по годам обучения
(по классам),  предлагает  примерную последовательность  изучения  тем,  основанную на
логике развития предметного содержания и учёте возрастных особенностей учащихся, а
также примерное тематическое планирование с указанием количества часов на изучение
каждой темы и примерной характеристикой учебной деятельности учащихся, реализуемой
при изучении этих тем.

Программа  может  быть  использована  учителями  как  основа  для  составления
своих  рабочих  программ.  При  разработке  рабочей  программы  в  тематическом
планировании должны быть учтены возможности использования электронных (цифровых)
образовательных  ресурсов,  являющихся  учебно-методическими  материалами
(мультимедийные  программы,  электронные  учебники  и  задачники,  электронные
библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых обра-
зовательных  ресурсов),  реализующих  дидактические  возможности  ИКТ,  содержание
которых  соответствует  законодательству  об  образовании.  Рабочая  программа  не
сковывает  творческую  инициативу  учителей  и  предоставляет  возможности  для
реализации  различных  методических  подходов  к  преподаванию  физики  при  условии
сохранения об обязательной части содержания курса.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
Курс  физики  —  системообразующий  для  естественно-научных  учебных

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых
химией,  биологией,  астрономией  и  физической  географией.  Физика  —  это  предмет,
который не  только вносит  основной вклад в  естественно-научную картину  мира,  но и
предоставляет  наиболее  ясные  образцы  применения  научного  метода  познания,  т.  е.
способа получения достоверных знаний о мире. Наконец, физика — это предмет, который
наряду  с  другими  естественно-научными  предметами  должен  дать  школьникам
представление  об увлекательности  научного  исследования и  радости  самостоятельного
открытия нового знания.

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования
состоит в формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у основной
массы обучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых разнообразных сферах
деятельности. Но не менее важной задачей является выявление и подготовка талантливых
молодых  людей  для  продолжения  образования  и  дальнейшей  профессиональной
деятельности в области естественно-научных исследований и создании новых технологий.
Согласно принятому в международном сообществе определению, «Естественно-научная
грамотность  -  это  способность  человека  занимать  активную гражданскую позицию  по
общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность
интересоваться  естественно-научными  идеями.  Научно  грамотный  человек  стремится
участвовать  в  аргументированном  обсуждении  проблем,  относящихся  к  естественным
наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей:
— научно объяснять явления,

—оценивать и понимать особенности научного исследования,
— интерпретировать  данные  и  использовать  научные  доказательства  для  получения

выводов».
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Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование естественно-
научной грамотности обучающихся.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в

Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях
Российской  Федерации,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,
утверждённой решением Коллегии Министерства  просвещения  Российской Федерации,
протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн. Цели изучения физики:
— приобретение  интереса  и  стремления  обучающихся  к  научному изучению  природы,

развитие их интеллектуальных и творческих способностей;
— развитие  представлений  о  научном  методе  познания  и  формирование

исследовательского отношения к окружающим явлениям;
— формирование  научного  мировоззрения  как  результата  изучения  основ  строения

материи и фундаментальных законов физики;
— формирование  представлений  о  роли  физики  для  развития  других

естественных наук, техники и технологий;
— развитие  представлений  о  возможных  сферах  будущей  профессиональной

деятельности,  связанной  с  физикой,  подготовка  к  дальнейшему  обучению  в  этом
направлении. 

Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается
решением следующих задач:

 — приобретение  знаний  о  дискретном  строении  вещества,  о  механических,
тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях;
— приобретение  умений описывать  и  объяснять  физические  явления с  использованием

полученных знаний;
— освоение  методов  решения  простейших  расчётных  задач  с  использованием

физических моделей, творческих и практико-ориентированных задач;
— развитие  умений  наблюдать  природные  явления  и  выполнять  опыты,

лабораторные  работы  и  экспериментальные  исследования  с  использованием
измерительных приборов;
— освоение  приёмов  работы  с  информацией  физического  содержания,  включая

информацию о современных достижениях физики;  анализ и критическое оценивание
информации;

— знакомство  со  сферами  профессиональной  деятельности,  связанными  с
физикой,  и  современными  технологиями,  основанными  на  достижениях  физической
науки.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В  соответствии  с  ФГОС  ООО  физика  является  обязательным  предметом  на

уровне  основного  общего  образования.  Данная  программа  предусматривает  изучение
физики на базовом уровне в объёме 238 ч за три года обучения по 2 ч в неделю в 7 и 8
классах и по 3 ч в неделю в 9 классе. В тематическом планировании для 7 и 8 классов
предполагается  резерв  времени,  который  учитель  может  использовать  по  своему
усмотрению, а в 9 классе — повторительно-обобщающий модуль.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
7 класс.
Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира.
Физика  —  наука  о  природе.  Явления  природы.  Физические  явления:

механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые.
Физические  величины.  Измерение  физических  величин.  Физические  приборы.

Погрешность измерений. Международная система единиц.
Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный

метод  познания:  наблюдение,  постановка  научного  вопроса,  выдвижение  гипотез,
эксперимент  по  проверке  гипотез,  объяснение  наблюдаемого  явления.  Описание
физических явлений с помощью моделей.

Демонстрации
1.Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления.
2.Физические  приборы  и  процедура  прямых  измерений  аналоговым  и  цифровым

прибором.
Лабораторные работы и опыты

1.Определение цены деления шкалы измерительного прибора.
2.Измерение расстояний.
3.Измерение объёма жидкости и твёрдого тела.
4.Определение размеров малых тел.
5.Измерение  температуры  при  помощи  жидкостного  термометра  и  датчика

температуры.
6. Проведение  исследования  по  проверке  гипотезы:  дальность  полёта  шарика,
пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска.

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества.
Строение  вещества:  атомы  и  молекулы,  их  размеры.  Опыты,  доказывающие

дискретное  строение  вещества.  Движение  частиц  вещества.  Связь  скорости  движения
частиц  с  температурой.  Броуновское  движение,  диффузия.  Взаимодействие  частиц
вещества: притяжение и отталкивание.

Агрегатные  состояния  вещества:  строение  газов,  жидкостей  и  твёрдых
(кристаллических)  тел.  Взаимосвязь  между  свойствами  веществ  в  разных  агрегатных
состояниях  и  их  атомно-молекулярным строением.  Особенности  агрегатных  состояний
воды.

Демонстрации
1. Наблюдение броуновского движения.
2. Наблюдение диффузии.
3. Наблюдение  явлений,  объясняющихся  притяжением  или  отталкиванием  частиц

вещества.
Лабораторные работы и опыты

1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий).
2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов.

3. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.
Раздел 3. Движение и взаимодействие тел.
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Механическое  движение.  Равномерное  и  неравномерное  движение.  Скорость.
Средняя скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения.

Явление  инерции.  Закон  инерции.  Взаимодействие  тел  как  причина  изменения
скорости  движения  тел.  Масса  как  мера  инертности  тела.  Плотность  вещества.  Связь
плотности с количеством молекул в единице объёма вещества.

Сила  как  характеристика  взаимодействия  тел.  Сила  упругости  и  закон  Гука.
Измерение  силы  с  помощью  динамометра.  Явление  тяготения  и  сила  тяжести.  Сила
тяжести на других планетах (МС). Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных
по  одной  прямой.  Равнодействующая  сил.  Сила  трения.  Трение  скольжения  и  трение
покоя. Трение в природе и технике.

Демонстрации
1. Наблюдение механического движения тела.
2. Измерение скорости прямолинейного движения.
3. Наблюдение явления инерции.
4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел.
5. Сравнение масс по взаимодействию тел.
6. Сложение сил, направленных по одной прямой.

Лабораторные работы и опыты
1. Определение  скорости  равномерного  движения  (шарика  в  жидкости,  модели

электрического автомобиля и т. п.).
2. Определение  средней  скорости  скольжения  бруска  или  шарика  по  наклонной

плоскости.
3. Определение плотности твёрдого тела.
4. Опыты,  демонстрирующие  зависимость  растяжения  (деформации)  пружины  от

приложенной силы.
5. Опыты,  демонстрирующие  зависимость  силы  трения  скольжения  от  силы
давления и характера соприкасающихся поверхностей.

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов.
Давление.  Способы  уменьшения  и  увеличения  давления.  Давление  газа.

Зависимость давления газа от объёма, температуры. Передача давления твёрдыми телами,
жидкостями и газами.  Закон Паскаля.  Пневматические  машины.  Зависимость  давления
жидкости  от  глубины.  Гидростатический  парадокс.  Сообщающиеся  сосуды.
Гидравлические механизмы.

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной
оболочки  Земли.  Опыт  Торричелли.  Измерение  атмосферного  давления.  Зависимость
атмосферного  давления  от  высоты  над  уровнем  моря.  Приборы  для  измерения
атмосферного давления.

Действие  жидкости  и  газа  на  погружённое  в  них  тело.  Выталкивающая
(архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.

Демонстрации
1. Зависимость давления газа от температуры.
2. Передача давления жидкостью и газом.
3. Сообщающиеся сосуды.
4. Гидравлический пресс.
5. Проявление действия атмосферного давления.
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6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и плотности
жидкости.

7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости.
8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношения

плотностей тела и жидкости.
Лабораторные работы и опыты

1. Исследование зависимости веса тела в воде, от объёма погружённой в жидкость части
тела.

2.Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость.
3.Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от

массы тела.
4.Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на тело в

жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости.
5. Конструирование  ареометра  или  конструирование  лодки  и  определение  её
грузоподъёмности.

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия.
Механическая работа. Мощность.
Простые  механизмы:  рычаг,  блок,  наклонная  плоскость.  Правило  равновесия

рычага.  Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики.
КПД простых механизмов. Простые механизмы в быту и технике.

Механическая  энергия.  Кинетическая  и  потенциальная  энергия.  Превращение
одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике.

Демонстрации
1.Примеры простых механизмов.

Лабораторные работы и опыты
1.Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной

поверхности.
2.Исследование условий равновесия рычага.
3.Измерение КПД наклонной плоскости.
4.Изучение закона сохранения механической энергии.

8 класс
Раздел 1. Тепловые явления.
Основные  положения  молекулярно-кинетической  теории  строения  вещества.

Масса  и  размеры  атомов  и  молекул.  Опыты,  подтверждающие  основные  положения
молекулярно-кинетической теории.

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические
и  аморфные  тела.  Объяснение  свойств  газов,  жидкостей  и  твёрдых  тел  на  основе
положений  молекулярно-кинетической  теории.  Смачивание  и  капиллярные  явления.
Тепловое расширение и сжатие.

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц.
Внутренняя энергия.  Способы изменения внутренней энергии:  теплопередача и

совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.
Количество теплоты.  Удельная теплоёмкость вещества.  Теплообмен и тепловое

равновесие. Уравнение теплового баланса.
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Плавление  и  отвердевание  кристаллических  веществ.  Удельная  теплота
плавления.  Парообразование  и  конденсация.  Испарение.  Кипение.  Удельная  теплота
парообразования.  Зависимость  температуры  кипения  от  атмосферного  давления.
Влажность воздуха.

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.
Принципы  работы  тепловых  двигателей.  КПД  теплового  двигателя.  Тепловые

двигатели и защита окружающей среды.
Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах.
Демонстрации

1. Наблюдение броуновского движения.
2. Наблюдение диффузии.
3.Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений.
4. Наблюдение теплового расширения тел.
5.Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении.
6. Правила измерения температуры.
7. Виды теплопередачи.
8. Охлаждение при совершении работы.
9. Нагревание при совершении работы внешними силами.
10.Сравнение теплоёмкостей различных веществ.
11.Наблюдение кипения.
12.Наблюдение постоянства температуры при плавлении.
13.Модели тепловых двигателей.

Лабораторные работы и опыты
1.Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.
2.Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара.
3.Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых тел.
4.Определение давления воздуха в баллоне шприца.
5.Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма и нагревания

или охлаждения.
6.Проверка  гипотезы  линейной  зависимости  длины  столбика  жидкости  в

термометрической трубке от температуры.
7.Наблюдение  изменения  внутренней  энергии  тела  в  результате  теплопередачи  и

работы внешних сил.
8.Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.
9.Определение количества  теплоты,  полученного водой при теплообмене с нагретым

металлическим цилиндром.
10. Определение удельной теплоёмкости вещества.
11. Исследование процесса испарения.
12. Определение относительной влажности воздуха.
13. Определение удельной теплоты плавления льда.

Раздел 2. Электрические и магнитные явления.
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных

тел.  Закон  Кулона  (зависимость  силы  взаимодействия  заряженных  тел  от  величины
зарядов и расстояния между телами).
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Электрическое  поле.  Напряжённость  электрического  поля.  Принцип
суперпозиции электрических полей (на качественном уровне).

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение
атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда.

Электрический  ток.  Условия  существования  электрического  тока.  Источники
постоянного  тока.  Действия  электрического  тока  (тепловое,  химическое,  магнитное).
Электрический ток в жидкостях и газах.

Электрическая  цепь.  Сила  тока.  Электрическое  напряжение.  Сопротивление
проводника.  Удельное  сопротивление  вещества.  Закон  Ома  для  участка  цепи.
Последовательное и параллельное соединение проводников.

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля— Ленца. Электрические
цепи и потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание.

Постоянные  магниты.  Взаимодействие  постоянных  магнитов.  Магнитное  поле.
Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле
электрического тока. Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля
на  проводник  с  током.  Электродвигатель  постоянного  тока.  Использование
электродвигателей в технических устройствах и на транспорте.

Опыты  Фарадея.  Явление  электромагнитной  индукции.  Правило  Ленца.
Электрогенератор.  Способы  получения  электрической  энергии.  Электростанции  на
возобновляемых источниках энергии.

Демонстрации
1. Электризация тел.
2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.
3. Устройство и действие электроскопа.
4. Электростатическая индукция.
5. Закон сохранения электрических зарядов.
6. Проводники и диэлектрики.
7. Моделирование силовых линий электрического поля.
8. Источники постоянного тока.
9. Действия электрического тока.

10. Электрический ток в жидкости.
11. Газовый разряд.
12. Измерение силы тока амперметром.
13. Измерение электрического напряжения вольтметром.
14. Реостат и магазин сопротивлений.
15. Взаимодействие постоянных магнитов.
16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита.
17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.
18. Опыт Эрстеда.
19. Магнитное поле тока. Электромагнит.
20. Действие магнитного поля на проводник с током.
21. Электродвигатель постоянного тока.
22. Исследование явления электромагнитной индукции.
23. Опыты Фарадея.
24. Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения.
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25. Электрогенератор постоянного тока.
Лабораторные работы и опыты

1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении.
2. Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики.
3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока.
4. Измерение и регулирование силы тока.
5. Измерение и регулирование напряжения.
6. Исследование  зависимости  силы  тока,  идущего  через  резистор,  от  сопротивления

резистора и напряжения на резисторе.
7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления проводника от

его длины, площади поперечного сечения и материала.
8. Проверка  правила  сложения  напряжений  при  последовательном  соединении  двух

резисторов.
9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов.

10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор.
11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе.
12. Исследование  зависимости  силы тока,  идущего  через  лампочку,  от  напряжения  на

ней.
13. Определение КПД нагревателя.
14. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.
15. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и разделении.
16. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.
17. Опыты,  демонстрирующие  зависимость  силы  взаимодействия  катушки  с  током  и

магнита от силы тока и направления тока в катушке.
18. Изучение действия магнитного поля на проводник с током.
19. Конструирование и изучение работы электродвигателя.
20. Измерение КПД электродвигательной установки.
21. Опыты  по  исследованию  явления  электромагнитной  индукции:  исследование

изменений значения и направления индукционного тока.

    9 класс

Раздел 1. Механические явления.

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность
механического  движения.  Равномерное  прямолинейное  движение.  Неравномерное
прямолинейное  движение.  Средняя  и  мгновенная  скорость  тела  при  неравномерном
движении.

Ускорение.  Равноускоренное  прямолинейное  движение.  Свободное  падение.
Опыты Галилея.

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и
угловая скорости. Центростремительное ускорение.

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип
суперпозиции сил.
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Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения
покоя, другие виды трения.

Сила  тяжести  и  закон  всемирного  тяготения.  Ускорение  свободного  падения.
Движение  планет  вокруг  Солнца  (МС).  Первая  космическая  скорость.  Невесомость  и
перегрузки.

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого
тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса.
Реактивное движение (МС).

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь
энергии  и  работы.  Потенциальная  энергия  тела,  поднятого  над  поверхностью  земли.
Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической
энергии. Закон сохранения механической энергии. 

Демонстрации
1.Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта.
2.Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных

тел отсчёта.
3.Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.
4.Исследование признаков равноускоренного движения.
5.Наблюдение движения тела по окружности.
6.Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка» при

её равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики.
7.Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы.
8.Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.
9.Изменение веса тела при ускоренном движении.

10. Передача импульса при взаимодействии тел.
11. Преобразования энергии при взаимодействии тел.
12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.
13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.
14. Наблюдение реактивного движения.
15. Сохранение механической энергии при свободном падении.
16. Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины.

Лабораторные работы и опыты
1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика

или тележки.
2. Определение  средней  скорости  скольжения  бруска  или  движения  шарика  по

наклонной плоскости.
3. Определение  ускорения  тела  при  равноускоренном  движении  по  наклонной

плоскости.
4. Исследование  зависимости  пути  от  времени  при  равноускоренном  движении  без

начальной скорости.
5. Проверка  гипотезы:  если  при  равноускоренном  движении  без  начальной  скорости

пути относятся  как ряд нечётных чисел,  то соответствующие промежутки времени
одинаковы.

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления.
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7. Определение коэффициента трения скольжения.
8. Определение жёсткости пружины.
9. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной

поверхности.
10. Определение  работы  силы  упругости  при  подъёме  груза  с  использованием

неподвижного и подвижного блоков.
11. Изучение закона сохранения энергии.

Раздел 2. Механические колебания и волны.

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота,
амплитуда.  Математический  и  пружинный  маятники.  Превращение  энергии  при
колебательном движении.

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.
Механические волны. Свойства  механических волн.  Продольные и поперечные

волны. Длина волны и скорость её распространения. Механические волны в твёрдом теле,
сейсмические волны.

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук.
Демонстрации

1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости.
2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине.
3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.
4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели).
5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.
6. Акустический резонанс.

Лабораторные работы и опыты
1. Определение частоты и периода колебаний математического маятника.
2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника.
3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза

от длины нити.
4. Исследование  зависимости  периода  колебаний  пружинного  маятника  от

массы груза.
5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от

массы груза.
6. Опыты,  демонстрирующие  зависимость  периода  колебаний  пружинного

маятника от массы груза и жёсткости пружины.
7. Измерение ускорения свободного падения.

Раздел 3. Электромагнитное поле и электромагнитные волны.
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных

волн. Шкала электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой
связи.

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света.
Демонстрации

1. Свойства электромагнитных волн.
2. Волновые свойства света.

Лабораторные работы и опыты
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1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона.

Раздел 4. Световые явления.

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света.
Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света.

Преломление  света.  Закон  преломления  света.  Полное  внутреннее  отражение
света. Использование полного внутреннего отражения в оптическихсветоводах.

Линза.  Ход  лучей  в  линзе.  Оптическая  система  фотоаппарата,  микроскопа  и
телескопа. Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость.

Разложение  белого  света  в  спектр.  Опыты  Ньютона.  Сложение  спектральных
цветов. Дисперсия света.

Демонстрации
1. Прямолинейное распространение света.
2. Отражение света.
3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах.
4. Преломление света.
5. Оптический световод.
6. Ход лучей в собирающей линзе.
7. Ход лучей в рассеивающей линзе.
8. Получение изображений с помощью линз.
9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа.

10. Модель глаза.
11. Разложение белого света в спектр.
12. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты
1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения.
2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале.
3.Исследование  зависимости  угла  преломления  светового  луча  от  угла  падения  на

границе «воздух—стекло».
4.Получение изображений с помощью собирающей линзы.
5.Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы.
6.Опыты по разложению белого света в спектр.

7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры

Раздел 5. Квантовые явления.

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание
и поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры.

Радиоактивность.  Альфа-,  бета-  и  гамма-излучения.  Строение  атомного  ядра.
Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы.

Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер.
Ядерные  реакции.  Законы  сохранения  зарядового  и  массового  чисел.  Энергия

связи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники
энергии Солнца и звёзд.

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы.
Демонстрации
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1. Спектры излучения и поглощения.
2. Спектры различных газов.
3. Спектр водорода.
4. Наблюдение треков в камере Вильсона.
5. Работа счётчика ионизирующих излучений.
6.Регистрация излучения природных минералов и продуктов.

Лабораторные работы и опыты
1.Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения.
2.Исследование  треков:  измерение  энергии  частицы  по  тормозному  пути  (по

фотографиям).
3. Измерение радиоактивного фона.

Повторительно-обобщающий модуль.
Повторительно-обобщающий  модуль  предназначен  для  систематизации  и

обобщения предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении
всего курса физики, а также для подготовки к Основному государственному экзамену по
физике для обучающихся, выбравших этот учебный предмет.

При  изучении  данного  модуля  реализуются  и  систематизируются  виды
деятельности,  на  основе  которых  обеспечивается  достижение  предметных  и
метапредметных планируемых результатов обучения,  формируется естественно-научная
грамотность:  освоение  научных  методов  исследования  явлений  природы  и  техники,
овладение  умениями  объяснять  физические  явления,  применяя  полученные  знания,
решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные.

Принципиально  деятельностный  характер  данного  раздела  реализуется  за  счёт
того, что учащиеся выполняют задания, в которых им предлагается:
■ на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления в

окружающей природе и повседневной жизни;
■ использовать  научные  методы  исследования  физических  явлений,  в  том  числе  для

проверки гипотез и получения теоретических выводов;
■ объяснять  научные  основы  наиболее  важных  достижений  современных  технологий,

например,  практического  использования  различных  источников  энергии  на  основе
закона  превращения  и  сохранения  всех  известных  видов  энергии.  Каждая  из  тем
данного раздела включает экспериментальное исследование обобщающего характера.
Раздел  завершается  проведением  диагностической  и  оценочной  работы  за  курс
основной школы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ФИЗИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования
должно  обеспечивать  достижение  следующих  личностных,  метапредметных  и
предметных образовательных результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Патриотическое воспитание:
-  проявление  интереса  к  истории  и  современному  состоянию  российской

физической науки;
- ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков.
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Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
— готовность  к  активному  участию  в  обсуждении  общественнозначимых  и

этических проблем, связанных с практическим применением достижений физики;
— осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного.

Эстетическое воспитание:
— восприятие  эстетических  качеств  физической  науки:  её  гармоничного

построения, строгости, точности, лаконичности.
Ценности научного познания:
— осознание  ценности  физической  науки  как  мощного  инструмента  познания

мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры;
— развитие  научной  любознательности,  интереса  к  исследовательской

деятельности.
Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
— осознание  ценности  безопасного  образа  жизни  в  современном

технологическом  мире,  важности  правил  безопасного  поведения  на  транспорте,  на
дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях;

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

Трудовое воспитание:
— активное  участие  в  решении  практических  задач  (в  рамках  семьи,  школы,

города, края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе и
физических знаний;
— интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой.

Экологическое воспитание:
— ориентация на применение физических знаний для решения задач в области

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

— осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения.
Адаптация  обучающегося  к  изменяющимся  условиям  социальной  и  природной

среды:
— потребность  во  взаимодействии  при  выполнении  исследований  и  проектов

физической направленности, открытость опыту и знаниям других;
— повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;
— потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи,

понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях;
— осознание  дефицитов  собственных  знаний  и  компетентностей  в  области

физики;
— планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;
— стремление  анализировать  и  выявлять  взаимосвязи  природы,  общества  и

экономики, в том числе с использованием физических знаний;
— оценка  своих  действий  с  учётом  влияния  на  окружающую  среду,  возможных
глобальных последствий.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Универсальные познавательные действия
Базовые логические действия:
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— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
— устанавливать  существенный  признак  классификации,  основания  для

обобщения и сравнения;
— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных

и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям;
— выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин;

— самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  физической  задачи
(сравнение  нескольких  вариантов  решения,  выбор  наиболее  подходящего  с  учётом
самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
— проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  опыт,  несложный

физический эксперимент, небольшое исследование физического явления;
— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе

исследования или эксперимента;
— самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам

проведённого наблюдения, опыта, исследования;
— прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  физических  процессов,  а

также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.
Работа с информацией:
— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе

информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи;
— анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  информацию

различных видов и форм представления; —самостоятельно выбирать оптимальную форму
представления информации и иллюстрировать  решаемые задачи  несложными схемами,
диаграммами, иной графикой и их комбинациями.

Универсальные коммуникативные действия
Общение:
— в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и

проектов  задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой  темы  и  высказывать  идеи,
нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;

— сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;

— выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;
— публично  представлять  результаты  выполненного  физического  опыта

(эксперимента, исследования, проекта). 
Совместная деятельность (сотрудничество): 
— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы

при решении конкретной физической проблемы;
— принимать цели совместной деятельности,  организовывать действия по её

достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы;
обобщать мнения нескольких людей;

— выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему
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направлению и координируя свои действия с другими членами команды;
— оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.
Универсальные регулятивные действия
Самоорганизация:
— выявлять  проблемы  в  жизненных  и  учебных  ситуациях,  требующих  для

решения физических знаний;
— ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);
— самостоятельно составлять  алгоритм решения физической задачи или плана

исследования  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных  возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;

— делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль (рефлексия):
— давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,

давать оценку приобретённому опыту;
— вносить  коррективы  в  деятельность  (в  том  числе  в  ход  выполнения

физического исследования или проекта)  на основе новых обстоятельств,  изменившихся
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;

— оценивать соответствие результата цели и условиям.
Эмоциональный интеллект:
— ставить  себя  на  место  другого  человека  в  ходе  спора  или  дискуссии  на

научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого.
Принятие себя и других:
— признавать  своё  право  на  ошибку  при  решении  физических  задач  или  в

утверждениях на научные темы и такое же право другого.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
7 класс
Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у

обучающихся умений:
— использовать  понятия:  физические  и  химические  явления;  наблюдение,

эксперимент, модель, гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные
состояния  вещества  (твёрдое,  жидкое,  газообразное);  механическое  движение
(равномерное,  неравномерное,  прямолинейное),  траектория,  равнодействующая  сил,
деформация (упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды;

— различать  явления  (диффузия;  тепловое  движение  частиц  вещества;
равномерное  движение;  неравномерное  движение;  инерция;  взаимодействие  тел;
равновесие твёрдых тел с закреплённой осью вращения; передача давления твёрдыми те-
лами,  жидкостями  и  газами;  атмосферное  давление;  плавание  тел;  превращения
механической  энергии)  по  описанию  их  характерных  свойств  и  на  основе  опытов,
демонстрирующих данное физическое явление;

— распознавать  проявление  изученных  физических  явлений  в  окружающем
мире,  в  том  числе  физические  явления  в  природе:  примеры  движения  с  различными
скоростями  в  живой и  неживой природе;  действие  силы трения  в  природе  и  технике;
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влияние  атмосферного  давления  на  живой  организм;  плавание  рыб;  рычаги  в  теле
человека; при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные
свойства/признаки физических явлений;

— описывать  изученные  свойства  тел  и  физические  явления,  используя
физические величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя
скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела,
жидкости,  газа),  выталкивающая  сила,  механическая  работа,  мощность,  плечо  силы,
момент  силы,  коэффициент  полезного  действия  механизмов,  кинетическая  и  потенци-
альная энергия); 

— при  описании  правильно  трактовать  физический  смысл  используемых
величин, их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связываю-
щие данную физическую величину с другими величинами,  строить графики изученных
зависимостей физических величин;

— характеризовать  свойства  тел,  физические  явления и  процессы,  используя
правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда,
правило  равновесия  рычага  (блока),  «золотое  правило»  механики,  закон  сохранения
механической энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его
математическое выражение;

— объяснять физические явления, процессы и свойства тел,  в том числе и в
контексте  ситуаций  практико-ориентированного  характера:  выявлять  причинно-
следственные  связи,  строить  объяснение  из  1—2 логических  шагов  с  опорой  на  1—2
изученных свойства физических явлений, физических закона или закономерности;

— решать  расчётные задачи  в  1—2 действия,  используя  законы и формулы,
связывающие  физические  величины:  на  основе  анализа  условия  задачи  записывать
краткое  условие,  подставлять  физические  величины  в  формулы  и  проводить  расчёты,
находить справочные данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность
полученной физической величины;

— распознавать  проблемы,  которые  можно  решить  при  помощи  физических
методов;  в  описании  исследования  выделять  проверяемое  предположение  (гипотезу),
различать  и  интерпретировать  полученный результат,  находить  ошибки  в  ходе  опыта,
делать выводы по его результатам;

— проводить  опыты  по  наблюдению  физических  явлений  или  физических
свойств  тел:  формулировать  проверяемые  предположения,  собирать  установку  из
предложенного оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы;

—  выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы
и  температуры  с  использованием  аналоговых  и  цифровых  приборов;  записывать
показания приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений;

— проводить исследование зависимости одной физической величины от другой
с использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от
времени движения тела; силы трения скольжения от силы давления, качества обработки
поверхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел; силы
упругости от удлинения пружины; выталкивающей силы от объёма погружённой части
тела  и  от  плотности  жидкости,  её  независимости  от  плотности  тела,  от  глубины,  на
которую погружено тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков);
участвовать  в  планировании  учебного  исследования,  собирать  установку  и  выполнять
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измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимо-
сти  физических  величин  в  виде  предложенных таблиц  и  графиков,  делать  выводы по
результатам исследования;

— проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества
жидкости и твёрдого тела;  сила трения скольжения;  давление воздуха;  выталкивающая
сила, действующая на погружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия
простых  механизмов),  следуя  предложенной  инструкции:  при  выполнении  измерений
собирать экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины;

— соблюдать  правила  техники  безопасности  при  работе  с  лабораторным
оборудованием;

— указывать  принципы  действия  приборов  и  технических  устройств:  весы,
термометр,  динамометр,  сообщающиеся  сосуды,  барометр,  рычаг,  подвижный  и
неподвижный блок, наклонная плоскость;

— характеризовать  принципы  действия  изученных  приборов  и  технических
устройств с опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода,
гидравлический  пресс,  манометр,  высотомер,  поршневой  насос,  ареометр),  используя
знания  о  свойствах  физических  явлений  и  необходимые  физические  законы  и
закономерности;

— приводить  примеры  /  находить  информацию  о  примерах  практического
использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности
при  обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами,  сохранения  здоровья  и
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

— осуществлять  отбор  источников  информации  в  сети  Интернет  в
соответствии  с  заданным поисковым запросом,  на  основе имеющихся  знаний и путём
сравнения различных источников выделять информацию, которая является противоречи-
вой или может быть недостоверной;

— использовать  при  выполнении  учебных  заданий  научно-популярную
литературу  физического  содержания,  справочные  материалы,  ресурсы  сети  Интернет;
владеть  приёмами  конспектирования  текста,  преобразования  информации  из  одной
знаковой системы в другую;

— создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2
—3  источников  информации  физического  содержания,  в  том  числе  публично  делать
краткие сообщения о результатах проектов или учебных исследований; при этом грамотно
использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление
презентацией;

— при  выполнении  учебных  проектов  и  исследований  распределять
обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением
плана  действий,  адекватно  оценивать  собственный  вклад  в  деятельность  группы;  вы-
страивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих.

8 класс
Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у

обучающихся умений:
— использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов

и  молекул,  агрегатные  состояния  вещества,  кристаллические  и  аморфные  тела,
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насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха; температура, внутренняя энергия,
тепловой двигатель; элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники
и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле;

— различать  явления  (тепловое расширение/сжатие,  теплопередача,  тепловое
равновесие,  смачивание,  капиллярные  явления,  испарение,  конденсация,  плавление,
кристаллизация  (отвердевание),  кипение,  теплопередача  (теплопроводность,  конвекция,
излучение);  электризация  тел,  взаимодействие  зарядов,  действия  электрического  тока,
короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с
током,  электромагнитная индукция)  по описанию их характерных свойств и на основе
опытов, демонстрирующих данное физическое явление;

— распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире,
в  том  числе  физические  явления  в  природе:  поверхностное  натяжение  и  капиллярные
явления  в  природе,  кристаллы  в  природе,  излучение  Солнца,  замерзание  водоёмов,
морские  бризы,  образование  росы,  тумана,  инея,  снега;  электрические  явления  в
атмосфере,  электричество  живых  организмов;  магнитное  поле  Земли,  дрейф  полюсов,
роль  магнитного  поля  для  жизни  на  Земле,  полярное  сияние;  при  этом  переводить
практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических
явлений;

— описывать  изученные  свойства  тел  и  физические  явления,  используя
физические величины (температура,  внутренняя энергия,  количество теплоты,  удельная
теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования,
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины,
относительная  влажность  воздуха,  электрический  заряд,  сила  тока,  электрическое
напряжение,  сопротивление  проводника,  удельное  сопротивление  вещества,  работа  и
мощность электрического тока); при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы,
связывающие  данную  физическую  величину  с  другими  величинами,  строить  графики
изученных зависимостей физических величин;

— характеризовать  свойства  тел,  физические  явления  и  процессы,  используя
основные  положения  молекулярно-кинетической  теории  строения  вещества,  принцип
суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для
участка  цепи,  закон  Джоуля—Ленца,  закон  сохранения  энергии;  при  этом  давать
словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение;

— объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте
ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи,
строить  объяснение  из  1—2 логических  шагов  с  опорой  на  1—2 изученных  свойства
физических явлений, физических законов или закономерностей;

— решать  расчётные задачи  в  2—3 действия,  используя  законы и формулы,
связывающие  физические  величины:  на  основе  анализа  условия  задачи  записывать
краткое условие,  выявлять недостаток данных для решения задачи,  выбирать законы и
формулы,  необходимые  для  её  решения,  проводить  расчёты  и  сравнивать  полученное
значение физической величины с известными данными;

— распознавать  проблемы,  которые  можно  решить  при  помощи  физических
методов;  используя  описание  исследования,  выделять  проверяемое  предположение,
оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы;
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— проводить  опыты  по  наблюдению  физических  явлений  или  физических
свойств  тел  (капиллярные  явления,  зависимость  давления  воздуха  от  его  объёма,
температуры);  скорости  процесса  остывания/нагревания  при  излучении  от  цвета
излучающей/поглощающей  поверхности;  скорость  испарения  воды  от  температуры
жидкости и площади её поверхности; электризация тел и взаимодействие электрических
зарядов;  взаимодействие  постоянных  магнитов,  визуализация  магнитных  полей
постоянных  магнитов;  действия  магнитного  поля  на  проводник  с  током,  свойства
электромагнита,  свойства  электродвигателя  постоянного  тока):  формулировать
проверяемые  предположения,  собирать  установку  из  предложенного  оборудования;
описывать ход опыта и формулировать выводы;

— выполнять  прямые  измерения  температуры,  относительной  влажности
воздуха,  силы  тока,  напряжения  с  использованием  аналоговых  приборов  и  датчиков
физических величин;  сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной
погрешности;

— проводить исследование зависимости одной физической величины от другой
с  использованием  прямых  измерений  (зависимость  сопротивления  проводника  от  его
длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника;
силы  тока,  идущего  через  проводник,  от  напряжения  на  проводнике;  исследование
последовательного  и  параллельного  соединений  проводников):  планировать  исследо-
вание,  собирать  установку  и  выполнять  измерения,  следуя  предложенному  плану,
фиксировать  результаты  полученной  зависимости  в  виде  таблиц  и  графиков,  делать
выводы по результатам исследования;

— проводить  косвенные  измерения  физических  величин  (удельная
теплоёмкость  вещества,  сопротивление проводника,  работа и мощность электрического
тока):  планировать  измерения,  собирать  экспериментальную установку,  следуя предло-
женной инструкции, и вычислять значение величины;

— соблюдать  правила  техники  безопасности  при  работе  с  лабораторным
оборудованием;

— характеризовать  принципы  действия  изученных  приборов  и  технических
устройств с опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр,
паровая  турбина,  амперметр,  вольтметр,  счётчик  электрической  энергии,  элек-
троосветительные  приборы,  нагревательные  электроприборы  (примеры),  электрические
предохранители; электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя знания о
свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности;

— распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по
схемам  и  схематичным  рисункам  (жидкостный  термометр,  термос,  психрометр,
гигрометр,  двигатель  внутреннего  сгорания,  электроскоп,  реостат);  составлять  схемы
электрических  цепей  с  последовательным  и  параллельным  соединением  элементов,
различая условные обозначения элементов электрических цепей;

— приводить  примеры/находить  информацию  о  примерах  практического
использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности
при  обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами,  сохранения  здоровья  и
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

— осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет,
на основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять
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информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной;
— использовать  при  выполнении  учебных  заданий  научно-популярную

литературу  физического  содержания,  справочные  материалы,  ресурсы  сети  Интернет;
владеть  приёмами  конспектирования  текста,  преобразования  информации  из  одной
знаковой системы в другую;

— создавать  собственные  письменные  и  краткие  устные  сообщения,  обобщая
информацию из нескольких источников физического содержания, в том числе публично
представлять  результаты  проектной  или  исследовательской  деятельности;  при  этом
грамотно  использовать  изученный  понятийный  аппарат  курса  физики,  сопровождать
выступление презентацией;

— при  выполнении  учебных  проектов  и  исследований  физических  процессов
распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за
выполнением  плана  действий  и  корректировать  его,  адекватно  оценивать  собственный
вклад в деятельность  группы; выстраивать  коммуникативное взаимодействие,  проявляя
готовность разрешать конфликты.

9 класс
Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у

обучающихся умений:
— использовать  понятия:  система  отсчёта,  материальная  точка,  траектория,

относительность механического движения, деформация (упругая,  пластическая),  трение,
центростремительное  ускорение,  невесомость  и  перегрузки;  центр  тяжести;  абсолютно
твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны,
звук, инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн,
свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- и
гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика;

— различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение,
равноускоренное  прямолинейное  движение,  свободное  падение  тел,  равномерное
движение  по  окружности,  взаимодействие  тел,  реактивное  движение,  колебательное
движение  (затухающие  и  вынужденные  колебания),  резонанс,  волновое  движение,
отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, пол-
ное  внутреннее  отражение  света,  разложение  белого  света  в  спектр  и  сложение
спектральных  цветов,  дисперсия  света,  естественная  радиоактивность,  возникновение
линейчатого  спектра  излучения)  по  описанию  их  характерных  свойств  и  на  основе
опытов, демонстрирующих данное физическое явление;

— распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире
(в  том  числе  физические  явления  в  природе:  приливы  и  отливы,  движение  планет
Солнечной  системы,  реактивное  движение  живых  организмов,  восприятие  звуков
животными,  землетрясение,  сейсмические  волны,  цунами,  эхо,  цвета  тел,  оптические
явления  в  природе,  биологическое  действие  видимого,  ультрафиолетового  и  рент-
геновского  излучений;  естественный  радиоактивный  фон,  космические  лучи,
радиоактивное излучение природных минералов; действие радиоактивных излучений на
организм  человека),  при  этом  переводить  практическую  задачу  в  учебную,  выделять
существенные свойства/признаки физических явлений;
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— описывать  изученные  свойства  тел  и  физические  явления,  используя
физические величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении,
ускорение,  перемещение,  путь,  угловая  скорость,  сила  трения,  сила  упругости,  сила
тяжести,  ускорение  свободного  падения,  вес  тела,  импульс  тела,  импульс  силы,
механическая  работа  и  мощность,  потенциальная  энергия  тела,  поднятого  над
поверхностью  земли,  потенциальная  энергия  сжатой  пружины,  кинетическая  энергия,
полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука
и высота тона, скорость света, показатель преломления среды); при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических
величин,  находить  формулы,  связывающие  данную  физическую  величину  с  другими
величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин;

— характеризовать  свойства  тел,  физические  явления и  процессы,  используя
закон  сохранения  энергии,  закон  всемирного  тяготения,  принцип  суперпозиции  сил,
принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы
отражения и преломления света,  законы сохранения зарядового и массового чисел при
ядерных реакциях;  при этом давать словесную формулировку закона и записывать его
математическое выражение;

— объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте
ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи,
строить  объяснение  из  2—3 логических  шагов  с  опорой  на  2—3 изученных  свойства
физических явлений, физических законов или закономерностей;

— решать  расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2— 3 уравнений),
используя  законы  и  формулы,  связывающие  физические  величины:  на  основе  анализа
условия  задачи  записывать  краткое  условие,  выявлять  недостающие  или  избыточные
данные, выбирать законы и формулы, необходимые для решения,  проводить расчёты и
оценивать реалистичность полученного значения физической величины;

— распознавать  проблемы,  которые можно решить  при  помощи физических
методов;  используя  описание  исследования,  выделять  проверяемое  предположение,
оценивать  правильность  порядка  проведения  исследования,  делать  выводы,  интерпре-
тировать результаты наблюдений и опытов;

— проводить  опыты  по  наблюдению  физических  явлений  или  физических
свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость
периода  колебаний  пружинного  маятника  от  массы  груза  и  жёсткости  пружины  и
независимость  от амплитуды малых колебаний;  прямолинейное распространение света,
разложение белого света в спектр;  изучение свойств изображения в плоском зеркале и
свойств изображения предмета в собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых
спектров  излучения):  самостоятельно  собирать  установку  из  избыточного  набора  обо-
рудования; описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы;

— проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее
значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать
выбор способа измерения/измерительного прибора;

— проводить  исследование  зависимостей  физических  величин  с
использованием прямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном
движении без начальной скорости; периода колебаний математического маятника от дли-
ны нити; зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла
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падения):  планировать  исследование,  самостоятельно  собирать  установку,  фиксировать
результаты полученной зависимости физических величин с учётом заданной погрешности
измерений в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;

— проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и
ускорение  тела  при  равноускоренном  движении,  ускорение  свободного  падения,
жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность,
частота и период колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила
собирающей  линзы,  радиоактивный  фон):  планировать  измерения;  собирать
экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложенной инструкции;
вычислять значение величины и анализировать полученные результаты;

— соблюдать  правила  техники  безопасности  при  работе  с  лабораторным
оборудованием;

— различать  основные  признаки  изученных  физических  моделей:
материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза,
планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра;

— характеризовать  принципы  действия  изученных  приборов  и  технических
устройств  с  опорой  на  их  описания  (в  том  числе:  спидометр,  датчики  положения,
расстояния  и  ускорения,  ракета,  эхолот,  очки,  перископ,  фотоаппарат,  оптические
световоды,  спектроскоп,  дозиметр,  камера  Вильсона),  используя  знания  о  свойствах
физических явлений и необходимые физические закономерности;

— использовать  схемы  и  схематичные  рисунки  изученных  технических
устройств, измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-
практических задач; оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и
собирающей линзе;

— приводить  примеры/находить  информацию  о  примерах  практического
использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности
при  обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами,  сохранения  здоровья  и
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

— осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет,
самостоятельно  формулируя  поисковый  запрос,  находить  пути  определения
достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных
источников;

— использовать  при  выполнении  учебных  заданий  научно-популярную
литературу  физического  содержания,  справочные  материалы,  ресурсы  сети  Интернет;
владеть  приёмами  конспектирования  текста,  преобразования  информации  из  одной
знаковой системы в другую;

— создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  на  основе
информации из нескольких источников физического содержания, публично представлять
результаты  проектной  или  исследовательской  деятельности;  при  этом  грамотно  ис-
пользовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать
выступление презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников.

2.1.14. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Рабочая  программа  основного  общего  образования  по  предмету
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«Изобразительное искусство» составлена на основе требований к результатам освоения
программы  основного  общего  образования,  представленных  в  Федеральном  го-
сударственном  образовательном  стандарте  основного  общего  образования,  а  также  на
основе  планируемых  результатов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации обучающихся, представленных в  программе воспитания.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общая характеристика учебного предмета «изобразительное искусство»
Основная  цель  школьного  предмета  «Изобразительное  искусство»  — развитие

визуально-пространственного  мышления  учащихся  как  формы  эмоционально-
ценностного,  эстетического освоения мира,  формы самовыражения и ориентации в  ху-
дожественном  и  нравственном  пространстве  культуры.  Искусство  рассматривается  как
особая  духовная  сфера,  концентрирующая  в  себе  колоссальный  эстетический,
художественный и нравственный мировой опыт.

Изобразительное  искусство  как  школьная  дисциплина  имеет  интегративный
характер,  так  как  включает  в  себя  основы  разных  видов  визуально-пространственных
искусств:  живописи,  графики,  скульптуры,  дизайна,  архитектуры,  народного  и  де-
коративно-прикладного искусства, фотографии, функции художественного изображения в
зрелищных и экранных искусствах.

Основные  формы  учебной  деятельности  —  практическая  художественно-
творческая деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое
наблюдение  окружающего  мира.  Важнейшими  задачами  являются  формирование
активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно
значимой ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и бережного
отношения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в  её  архитектуре,
изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-материальной  и
пространственной среды, в понимании красоты человека.

Программа  направлена  на  достижение  основного  результата  образования  —
развитие  личности  обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности,
творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному об-
разованию.

Рабочая программа ориентирована на психологовозрастные особенности развития
детей 11 —15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом инди-
видуальных качеств обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности,
так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Для  оценки  качества  образования  по  предмету  «Изобразительное  искусство»
кроме личностных и метапредметных образовательных результатов выделены и описаны
предметные  результаты  обучения.  Их  достижение  определяется  чётко  поставленными
учебными  задачами  по  каждой  теме,  и  они  являются  общеобразовательными
требованиями.

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной,
так и в групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но
также необходимо сотворчество в команде — совместная коллективная художественная
деятельность, которая предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы
организации.
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Учебный  материал  каждого  модуля  разделён  на  тематические  блоки,  которые
могут  быть  основанием  для  организации  проектной  деятельности,  которая  включает  в
себя  как  исследовательскую,  так  и  художественно-творческую  деятельность,  а  также
презентацию результата.

Однако  необходимо  различать  и  сочетать  в  учебном  процессе  историко-
культурологическую,  искусствоведческую  исследовательскую  работу  учащихся  и
собственно  художественную  проектную  деятельность,  продуктом  которой  является
созданное  на  основе  композиционного  поиска  учебное  художественное  произведение
(индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, макете).

Большое  значение  имеет  связь  с  внеурочной  деятельностью,  активная
социокультурная  деятельность,  в  процессе  которой  обучающиеся  участвуют  в
оформлении  общешкольных  событий  и  праздников,  в  организации  выставок  детского
художественного  творчества,  в  конкурсах,  а  также  смотрят  памятники  архитектуры,
посещают художественные музеи.

Цель изучения учебного предмета «изобразительное искусство»
Целью  изучения  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  является

освоение  разных  видов  визуально-пространственных  искусств:  живописи,  графики,
скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изо-
бражения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно).

Учебный  предмет  «Изобразительное  искусство»  объединяет  в  единую
образовательную  структуру  художественно-творческую  деятельность,  восприятие
произведений  искусства  и  художественно-эстетическое  освоение  окружающей
действительности.  Художественное  развитие  обучающихся  осуществляется  в  процессе
личного  художественного  творчества,  в  практической  работе  с  разнообразными
художественными материалами.

Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются:
■ освоение  художественной  культуры  как  формы  выражения  в

пространственных формах духовных ценностей, формирование представлений о месте
и значении художественной деятельности в жизни общества;

■ формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой
художественной культуре во всём многообразии её видов;

■ формирование  у  обучающихся  навыков  эстетического  видения  и
преобразования мира;

■ приобретение  опыта  создания  творческой  работы посредством  различных
художественных  материалов  в  разных  видах  визуально-пространственных  искусств:
изобразительных  (живопись,  графика,  скульптура),  декоративно-прикладных,  в
архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и
анимации,  фотографии,  работы  в  синтетических  искусствах  (театре  и  кино)
(вариативно);

■ формирование пространственного мышления и аналитических визуальных
способностей;

■ овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного
искусства  как  способах  воплощения  в  видимых  пространственных  формах
переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека;

■ развитие  наблюдательности,  ассоциативного  мышления  и  творческого
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воображения;
■ воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через

освоение отечественной художественной культуры;
■ развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного

искусства,  формирование активного отношения к традициям художественной культуры
как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности.

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ
ПЛАНЕ

В соответствии  с  Федеральным государственным  образовательным стандартом
основного общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в
предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения.

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система
тематических  модулей.  Три  модуля  входят  в  учебный  план  5-7  классов  программы
основного общего образования в объёме 102 учебных часов, не менее 1 учебного часа в
неделю. 

Каждый  модуль  обладает  содержательной  целостностью  и  организован  по
восходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения
умений обучающихся. Предлагаемая последовательность изучения модулей определяется
психологическими  возрастными  особенностями  учащихся,  принципом  системности
обучения и опытом педагогической работы.  Однако при определённых педагогических
условиях и установках порядок изучения модулей может быть изменён, а также возможно
некоторое  перераспределение  учебного  времени  между  модулями  (при  сохранении
общего количества учебных часов).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»
Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве
Декоративно-прикладное искусство и его виды.
Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей.
Древние корни народного искусства
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства.
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства.
Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом.
Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их

значение в характере труда и жизненного уклада.
Образно-символический язык народного прикладного искусства.
Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства.
Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по

дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической
творческой работы.

Убранство русской избы
Конструкция  избы,  единство  красоты  и  пользы  —  функционального  и

символического — в её постройке и украшении.
Символическое значение  образов  и  мотивов в узорном убранстве русских изб.

Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства.
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Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома.
Устройство  внутреннего  пространства  крестьянского  дома.  Декоративные

элементы жилой среды.
Определяющая  роль  природных  материалов  для  конструкции  и  декора

традиционной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения
характера постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа.

Выполнение  рисунков  предметов  народного  быта,  выявление  мудрости  их
выразительной формы и орнаментально-символического оформления.

Народный праздничный костюм
Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского.
Традиционная  конструкция  русского  женского  костюма  —  северорусский

(сарафан) и южнорусский (понёва) варианты.
Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных

регионов страны.
Искусство  народной  вышивки.  Вышивка  в  народных  костюмах  и  обрядах.

Древнее  происхождение  и  присутствие  всех  типов  орнаментов  в  народной  вышивке.
Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки.
Особенности  традиционных  орнаментов  текстильных  промыслов  в  разных  регионах
страны.

Выполнение  рисунков  традиционных  праздничных  костюмов,  выражение  в
форме, цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия.

Народные праздники  и  праздничные  обряды как  синтез  всех  видов  народного
творчества.

Выполнение  сюжетной  композиции  или  участие  в  работе  по  созданию
коллективного панно на тему традиций народных праздников.

Народные художественные промыслы
Роль  и  значение  народных  промыслов  в  современной  жизни.  Искусство  и

ремесло. Традиции культуры, особенные для каждого региона.
Многообразие  видов традиционных ремёсел и  происхождение  художественных

промыслов народов России.
Разнообразие  материалов  народных  ремёсел  и  их  связь  с  регионально-

национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён
и др.).

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов.
Особенности  цветового  строя,  основные  орнаментальные  элементы  росписи
филимоновской,  дымковской,  каргопольской  игрушки.  Местные  промыслы  игрушек
разных регионов страны.

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла.
Роспись  по  дереву.  Хохлома.  Краткие  сведения  по  истории  хохломского

промысла. Травный узор, «травка» — основной мотив хохломского орнамента.  Связь с
природой.  Единство  формы  и  декора  в  произведениях  промысла.  Последовательность
выполнения травного орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы».

Городецкая  роспись  по  дереву.  Краткие  сведения  по  истории.  Традиционные
образы  городецкой  росписи  предметов  быта.  Птица  и  конь  — традиционные  мотивы
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орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы 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. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна
и линии.

Роспись  по  металлу.  Жостово.  Краткие  сведения  по  истории  промысла.
Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы
свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости
и объёмности изображения.

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны.
Разнообразие  назначения  предметов  и  художественно-технических  приёмов  работы  с
металлом.

Искусство  лаковой живописи:  Палех,  Федоскино,  Холуй,  Мстё-  ра  — 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 мастеров художественных
промыслов.

Отражение  в  изделиях  народных  промыслов  многообразия  исторических,
духовных и культурных традиций.

Народные художественные  ремёсла  и  промыслы — материальные и  духовные
ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России.

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов
Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций.
Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта

и ремесла, уклада жизни людей.
Характерные  признаки  произведений  декоративно-прикладного  искусства,

основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох.
Характерные  особенности  одежды  для  культуры  разных  эпох  и  народов.

Выражение образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в его
костюме и его украшениях.

Украшение жизненного пространства:  построений,  интерьеров,  предметов быта
— в культуре разных эпох.

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека
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.
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Декор праздничный и повседневный.
Праздничное оформление школы.
Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»
Общие сведения о видах искусства
Пространственные и временные виды искусства.
Изобразительные,  конструктивные  и  декоративные  виды  пространственных

искусств, их место и назначение в жизни людей.
Основные виды живописи, графики и скульптуры.
Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя.
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства
Живописные,  графические  и  скульптурные  художественные  материалы,  их

особые свойства.
Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника.
Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок.
Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата.
Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов.
Линейные графические рисунки и наброски.
Тон и тональные отношения: тёмное — светлое.
Ритм и ритмическая организация плоскости листа.
Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая

основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета.
Цвет  как  выразительное  средство  в  изобразительном  искусстве:  холодный  и

тёплый цвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи.
Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники,

парковая скульптура, камерная скульптура.
Статика  и  движение  в  скульптуре.  Круглая  скульптура.  Произведения  мелкой

пластики. Виды рельефа.
Жанры изобразительного искусства
Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и

анализа произведений изобразительного искусства.
Предмет  изображения,  сюжет  и  содержание  произведения  изобразительного

искусства.
Натюрморт
Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра

натюрморта в европейском и отечественном искусстве.
Основы  графической  грамоты:  правила  объёмного  изображения  предметов  на

плоскости.
Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и

точка схода, правила перспективных сокращений.
Изображение окружности в перспективе.
Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы.
Сложная пространственная форма и выявление её конструкции.
Рисунок  сложной  формы  предмета  как  соотношение  простых  геометрических

фигур.
Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел.

46



Освещение  как средство выявления объёма предмета.  Понятия «свет»,  «блик»,
«полутень»,  «собственная тень»,  «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения
«по свету» и «против света».

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению.
Творческий  натюрморт  в  графике.  Произведения  художников-графиков.

Особенности графических техник. Печатная графика.
Живописное  изображение  натюрморта.  Цвет  в  натюрмортах  европейских  и

отечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта.
Портрет
Портрет  как  образ  определённого  реального  человека.  Изображение  портрета

человека  в  искусстве  разных  эпох.  Выражение  в  портретном  изображении  характера
человека и мировоззренческих идеалов эпохи.

Великие портретисты в европейском искусстве.
Особенности  развития  портретного  жанра в  отечественном искусстве.  Великие

портретисты в русской живописи.
Парадный и камерный портрет в живописи.
Особенности  развития  жанра  портрета  в  искусстве  ХХ  в.—  отечественном  и

европейском.
Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и

черепной частей головы.
Графический  портрет  в  работах  известных  художников.  Разнообразие

графических средств в изображении образа человека.
Графический портретный рисунок с натуры или по памяти.
Роль  освещения  головы  при  создании  портретного  образа.  Свет  и  тень  в

изображении головы человека.
Портрет в скульптуре.
Выражение  характера  человека,  его  социального  положения  и  образа  эпохи  в

скульптурном портрете.
Значение  свойств  художественных  материалов  в  создании  скульптурного

портрета.
Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе

в произведениях выдающихся живописцев.
Опыт работы над созданием живописного портрета.
Пейзаж
Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом

искусстве и в эпоху Возрождения.
Правила построения линейной перспективы в изображении пространства.
Правила  воздушной  перспективы,  построения  переднего,  среднего  и  дальнего

планов при изображении пейзажа.
Особенности  изображения  разных  состояний  природы  и  её  освещения.

Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского.
Особенности  изображения  природы  в  творчестве  импрессионистов  и

постимпрессионистов.  Представления  о  пленэрной  живописи  и  колористической
изменчивости состояний природы.

Живописное изображение различных состояний природы.
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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  природы  в  произведениях  А.  Венецианова  и  его
учеников: А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для
русской культуры. Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии
чувства Родины.

Творческий  опыт  в  создании  композиционного  живописного  пейзажа  своей
Родины.

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров.
Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических

техник.
Графические  зарисовки  и  графическая  композиция  на  темы  окружающей

природы.
Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании

образа города.
Город  как  материальное  воплощение  отечественной  истории  и  культурного

наследия.  Задачи  охраны  культурного  наследия  и  исторического  образа  в  жизни
современного города.

Опыт  изображения  городского  пейзажа.  Наблюдательная  перспектива  и
ритмическая организация плоскости изображения.

Бытовой жанр в изобразительном искусстве
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. Об раз нравственных и ценностных смыслов в
жанровой картине и роль картины в их утверждении.

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации
художественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения.

Исторический жанр в изобразительном искусстве
Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий

в жизни общества.
Жанровые  разновидности  исторической  картины  в  зависимости  от  сюжета:

мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и др.
Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии

отечественной культуры.
Картина  К.  Брюллова  «Последний  день  Помпеи»,  исторические  картины  в

творчестве В. Сурикова и др. 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 опорой на собранный
материал по задуманному сюжету.

Библейские темы в изобразительном искусстве
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Исторические  картины  на  библейские  темы:  место  и  значение  сюжетов
Священной истории в европейской культуре.

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная
ось», соединяющая жизненные позиции разных поколений.

Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта,  в
скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.

Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа
народу»,  И.  Крамской.  «Христос  в  пустыне»,  Н.  Ге.  «Тайная  вечеря»,  В.  Поленов.
«Христос и грешница»).

Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе
— его религиозный и символический смысл.

Великие  русские  иконописцы:  духовный  свет  икон  Андрея  Рублёва,  Феофана
Грека, Дионисия.

Работа над эскизом сюжетной композиции.
Роль  и  значение  изобразительного  искусства  в  жизни  людей:  образ  мира  в

изобразительном искусстве.
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»
Архитектура  и  дизайн  —  искусства  художественной  постройки  —

конструктивные искусства.
Дизайн  и  архитектура  как  создатели  «второй  природы»  —  предметно-

пространственной среды жизни людей.
Функциональность  предметно-пространственной  среды  и  выражение  в  ней

мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества.
Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей

в разные исторические эпохи.
Роль  архитектуры  в  понимании  человеком  своей  идентичности.  Задачи

сохранения культурного наследия и природного ландшафта.
Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития.

Единство функционального и художественного — целесообразности и красоты.
Графический дизайн
Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности.

Основы формальной композиции в конструктивных искусствах.
Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и

изображение.
Формальная  композиция  как  композиционное  построение  на  основе  сочетания

геометрических фигур, без предметного содержания.
Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов.
Ритмическая  организация  элементов:  выделение  доминанты,  симметрия  и

асимметрия, динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость
или открытость композиции.

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим
расположением геометрических фигур на плоскости.

Роль цвета в организации композиционного пространства.
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Функциональные  задачи  цвета  в  конструктивных  искусствах.  Цвет  и  законы
колористики.  Применение  локального  цвета.  Цветовой  акцент,  ритм  цветовых  форм,
доминанта.

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне.
Форма буквы как изобразительно-смысловой символ.
Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта.
Типографика.  Понимание  типографской  строки  как  элемента  плоскостной

композиции.
Выполнение  аналитических  и  практических  работ  по  теме  «Буква  —

изобразительный элемент композиции».
Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ.

Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип.
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении

текста и изображения.
Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката.

Композиционный  монтаж  изображения  и  текста  в  плакате,  рекламе,  поздравительной
открытке.

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы,
составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала.

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на
основе компьютерных программ.

Макетирование объёмно-пространственных композиций
Композиция  плоскостная  и  пространственная.  Композиционная  организация

пространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства.
Макетирование.  Введение  в  макет  понятия  рельефа  местности  и  способы  его

обозначения на макете.
Выполнение  практических  работ  по  созданию  объёмно-пространственных

композиций. Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых

объёмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний
на образный характер постройки.

Понятие  тектоники  как  выражение  в  художественной  форме  конструктивной
сущности сооружения и логики конструктивного соотношения его частей.

Роль  эволюции  строительных  материалов  и  строительных  технологий  в
изменении  архитектурных  конструкций  (перекрытия  и  опора  —  стоечно-балочная
конструкция  —  архитектура  сводов;  каркасная  каменная  архитектура;  металлический
каркас, железобетон и язык современной архитектуры).

Многообразие предметного мира,  создаваемого человеком.  Функция вещи и её
форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком.

Дизайн  предмета  как  искусство  и  социальное  проектирование.  Анализ  формы
через выявление сочетающихся объёмов. Красота — наиболее полное выявление функции
предмета. Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета.

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов.
Творческое  проектирование  предметов  быта  с  определением  их  функций  и

материала изготовления
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Цвет  в  архитектуре  и  дизайне.  Эмоциональное  и  формообразующее  значение
цвета  в  дизайне  и  архитектуре.  Влияние  цвета  на  восприятие  формы  объектов
архитектуры и дизайна.

Конструирование  объектов  дизайна  или  архитектурное  макетирование  с
использованием цвета.

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека
Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение

эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных
возможностей.

Художественно-аналитический  обзор  развития  образно-стилевого  языка
архитектуры  как  этапов  духовной,  художественной  и  материальной  культуры  разных
народов и эпох.

Архитектура  народного  жилища,  храмовая  архитектура,  частный  дом  в
предметно-пространственной среде жизни разных народов.

Выполнение  заданий  по  теме  «Архитектурные  образы  прошлых  эпох»  в  виде
аналитических зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим
видам изображения.

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра.
Архитектурная  и  градостроительная  революция  XX  в.  Её  технологические  и

эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре.
Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-

строительной техники.  Приоритет функционализма.  Проблема урбанизации ландшафта,
безликости и агрессивности среды современного города.

Пространство  городской  среды.  Исторические  формы  планировки  городской
среды и их связь с образом жизни людей.

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность.
Современные поиски новой эстетики в градостроительстве.
Выполнение  практических  работ  по  теме  «Образ  современного  города  и

архитектурного  стиля  будущего»:  фотоколлажа  или  фантазийной  зарисовки  города
будущего.

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов
и значение культурного наследия для современной жизни людей.

Дизайн  городской  среды.  Малые  архитектурные  формы.  Роль  малых
архитектурных  форм  и  архитектурного  дизайна  в  организации  городской  среды  и
индивидуальном образе города.

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон
в  городах,  установка  городской  мебели  (скамьи,  «диваны»  и  пр.),  киосков,
информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д.

Выполнение  практической  работы по  теме  «Проектирование  дизайна  объектов
городской  среды»  в  виде  создания  коллажно-графической  композиции  или  дизайн-
проекта оформления витрины магазина.

Интерьер и  предметный мир в  доме.  Назначение помещения  и построение его
интерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера.

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как
отражение стиля жизни его хозяев.
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Зонирование  интерьера  —  создание  многофункционального  пространства.
Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер.

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа).
Выполнение  практической  и  аналитической  работы  по  теме  «Роль  вещи  в

образно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции.
Организация  архитектурно-ландшафтного  пространства.  Город  в  единстве  с

ландшафтно-парковой средой.
Основные  школы  ландшафтного  дизайна.  Особенности  ландшафта  русской

усадебной  территории  и  задачи  сохранения  исторического  наследия.  Традиции
графического языка ландшафтных проектов.

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде
схемы-чертежа.

Единство  эстетического  и  функционального  в  объёмнопространственной
организации среды жизнедеятельности людей.

Образ человека и индивидуальное проектирование
Организация  пространства  жилой  среды  как  отражение  социального  заказа  и

индивидуальности  человека,  его  вкуса,  потребностей  и  возможностей.  Образно-
личностное проектирование в дизайне и архитектуре.

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн
предметной среды в интерьере частного дома.

Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта
одежды.

Костюм как образ  человека.  Стиль  в  одежде.  Соответствие  материи и формы.
Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в
качестве манипулирования массовым сознанием.

Характерные  особенности  современной  одежды.  Молодёжная  субкультура  и
подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме.
Роль фантазии и вкуса в подборе одежды.

Выполнение  практических  творческих  эскизов  по  теме  «Дизайн  современной
одежды».

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний
и карнавальный. Грим бытовой и сценический.

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения,
рекламой, общественной деятельностью.

Дизайн  и  архитектура  —  средства  организации  среды  жизни  людей  и
строительства нового мира.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  освоения  рабочей  программы  основного  общего

образования  по  изобразительному  искусству  достигаются  в  единстве  учебной  и
воспитательной деятельности.
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В центре примерной 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 учащимися личностных результатов,
указанных  во  ФГОС:  формирование  у  обучающихся  основ  российской  идентичности;
ценностные установки  и социально значимые качества  личности;  духовнонравственное
развитие обучающихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и
обучению,  готовность  к  саморазвитию  и  активному  участию  в  социально  значимой
деятельности.

1. Патриотическое воспитание
Осуществляется  через освоение школьниками содержания традиций,  истории и

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном,
прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения
особенностей  и  красоты отечественной  духовной жизни,  выраженной  в  произведениях
искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам,
торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного
пейзажа.  Патриотические  чувства  воспитываются  в  изучении  истории  народного
искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства
воспитывает  патриотизм  не  в  декларативной  форме,  а  в  процессе  собственной
художественно-практической  деятельности  обучающегося,  который учится  чувственно-
эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа.

2. Гражданское воспитание
Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение

обучающихся  к  ценностям мировой и отечественной культуры.  При этом реализуются
задачи  социализации  и  гражданского  воспитания  школьника.  Формируется  чувство
личной причастности  к  жизни общества.  Искусство  рассматривается  как  особый язык,
развивающий  коммуникативные  умения.  В  рамках  предмета  «Изобразительное
искусство» происходит изучение художественной культуры и мировой истории искусства,
углубляются  интернациональные  чувства  обучающихся.  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.

3. Духовно-нравственное воспитание
В искусстве воплощена духовная жизнь человечества,  концентрирующая в себе

эстетический,  художественный  и  нравственный  мировой  опыт,  раскрытие  которого
составляет  суть  школьного  предмета.  Учебные  задания  направлены  на  развитие
внутреннего  мира  учащегося  и  воспитание  его  эмоциональнообразной,  чувственной
сферы.  Развитие  творческого  потенциала  способствует  росту  самосознания
обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-ориентацион-
ная  и  коммуникативная  деятельность  на  занятиях  по  изобразительному  искусству
способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни,
человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию
ощущения человеком полноты проживаемой жизни.

4. Эстетическое воспитание
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Эстетическое  (от  греч.  aisthetikos —  чувствующий,  чувственный)  —  это
воспитание  чувственной  сферы  обучающегося  на  основе  всего  спектра  эстетических
категорий:  прекрасное,  безобразное,  трагическое,  комическое,  высокое,  низменное.  Ис-
кусство  понимается  как  воплощение  в  изображении  и  в  создании  предметно-
пространственной  среды  постоянного  поиска  идеалов,  веры,  надежд,  представлений  о
добре  и  зле.  Эстетическое  воспитание  является  важнейшим  компонентом  и  условием
развития  социально  значимых  отношений  обучающихся.  Способствует  формированию
ценностных ориентаций школьников 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.

5. Ценности познавательной деятельности
В  процессе  художественной  деятельности  на  занятиях  изобразительным

искусством  ставятся  задачи  воспитания  наблюдательности  — умений  активно,  т.  е.  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.

6. Экологическое воспитание
Повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера

экологических  проблем,  активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей
среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её
образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе.

7. Трудовое воспитание
Художественно-эстетическое  развитие  обучающихся  обязательно  должно

осуществляться  в  процессе  личной  художественно-творческой  работы  с  освоением
художественных  материалов  и  специфики  каждого  из  них.  Эта  трудовая  и  смысловая
деятельность  формирует  такие  качества,  как  навыки  практической  (не  теоретико-
виртуальной)  работы своими руками,  формирование умений преобразования  реального
жизненного  пространства  и  его  оформления,  удовлетворение  от  создания  реального
практического  продукта.  Воспитываются  качества  упорства,  стремления  к  результату,
понимание  эстетики  трудовой  деятельности.  А  также  умения  сотрудничества,  коллек-
тивной трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к определённым
заданиям программы.

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда
В  процессе  художественно-эстетического  воспитания  обучающихся  имеет

значение организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть
активными  участниками  (а  не  только  потребителями)  её  создания  и  оформления
пространства  в  соответствии  с  задачами  образовательной  организации,  среды,
календарными событиями школьной жизни.  Эта  деятельность  обучающихся,  как и сам
образ  предметнопространственной  среды  школы,  оказывает  активное  воспитательное
воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие
жизни школьниками.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы,

формируемые при изучении предмета «Изобразительное искусство»:
1. Овладение универсальными познавательными действиями
Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:
■ сравнивать  предметные  и  пространственные  объекты  по  заданным

основаниям;
■ характеризовать форму предмета, конструкции;
■ выявлять положение предметной формы в пространстве;
■ обобщать форму составной конструкции;
■ анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного

образа;
■ структурировать предметно-пространственные явления;
■ сопоставлять  пропорциональное  соотношение  частей  внутри  целого  и

предметов между собой;
■ абстрагировать  образ  реальности  в  построении  плоской  или

пространственной композиции.
Базовые логические и исследовательские действия:
■ выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  явлений

художественной культуры;
■ сопоставлять,  анализировать,  сравнивать  и  оценивать  с  позиций

эстетических категорий явления искусства и действительности;
■ классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по

назначению в жизни людей;
■ ставить  и  использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент

познания;
■ вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по

установленной или выбранной теме;
■ самостоятельно  формулировать  выводы  и  обобщения  по  результатам

наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции.
Работа с информацией:
■ использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для

поиска и отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев;
■ использовать электронные образовательные ресурсы;
■ уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;
■ выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать

информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;
■ самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в

различных  видах  её  представления:  в  рисунках  и  эскизах,  тексте,  таблицах,  схемах,
электронных презентациях.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор

— зритель), между поколениями, между народами;
■ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии

с  целями  и  условиями  общения,  развивая  способность  к  эмпатии  и  опираясь  на
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восприятие окружающих;
■ вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение

к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и
корректно,  доказательно  отстаивая  свои позиции в  оценке и  понимании обсуждаемого
явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и
учёта интересов;

■ публично  представлять  и  объяснять  результаты  своего  творческого,
художественного или исследовательского опыта;

■ взаимодействовать,  сотрудничать  в  коллективной  работе,  принимать  цель
совместной  деятельности  и  строить  действия  по  её  достижению,  договариваться,
проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,  подчиняться,  ответственно
относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:
■ осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения

учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия,
развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности;

■ планировать  пути  достижения  поставленных  целей,  составлять  алгоритм
действий,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных,
познавательных, художественно-творческих задач;

■ уметь  организовывать  своё  рабочее  место  для  практической  работы,
сохраняя  порядок  в  окружающем  пространстве  и  бережно  относясь  к  используемым
материалам.

Самоконтроль:
■ соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять

контроль своей деятельности в процессе достижения результата;
■ владеть  основами  самоконтроля,  рефлексии,  самооценки  на  основе

соответствующих целям критериев.
Эмоциональный интеллект:
■ развивать  способность  управлять  собственными  эмоциями,  стремиться  к

пониманию эмоций других;
■ уметь  рефлексировать  эмоции  как  основание  для  художественного

восприятия искусства и собственной художественной деятельности;
■ развивать  свои  эмпатические  способности,  способность  сопереживать,

понимать намерения и переживания свои и других;
■ признавать своё и чужое право на ошибку;
■ работать  индивидуально  и  в  группе;  продуктивно  участвовать  в  учебном

сотрудничестве,  в  совместной  деятельности  со  сверстниками,  с  педагогами  и
межвозрастном взаимодействии.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные  результаты,  формируемые  в  ходе  изучения  предмета

«Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать
сформированность умений.

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»:
■ знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного,
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классического,  современного,  искусства промыслов;  понимать  связь  декоративно-
прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в
предметном мире и жилой среде;

■ иметь  представление  (уметь  рассуждать,  приводить  примеры)  о
мифологическом и магическом значении  орнаментального оформления  жилой среды в
древней  истории  человечества,  о  присутствии  в  древних  орнаментах  символического
описания мира;

■ характеризовать  коммуникативные,  познавательные  и  культовые функции
декоративно-прикладного искусства;

■ уметь  объяснять  коммуникативное  значение  декоративного  образа  в
организации  межличностных  отношений,  в  обозначении  социальной  роли  человека,  в
оформлении предметнопространственной среды;

■ распознавать  произведения  декоративно-прикладного  искусства  по
материалу  (дерево,  металл,  керамика,  текстиль,  стекло,  камень,  кость,  др.);  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, др.;

■ 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;

■ овладеть  практическими  навыками  стилизованного  —  орнаментального
лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения
представителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на
традиционные образы мирового искусства;

■ знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира,
в предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и
злу, к жизни в целом;

■ уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного
крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля);

■ знать  и  самостоятельно  изображать  конструкцию  традиционного
крестьянского  дома,  его  декоративное  убранство,  уметь  объяснять  функциональное,
декоративное  и  символическое  единство  его  деталей;  объяснять  крестьянский дом как
отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры;

■ 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
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традиционный народный костюм;
■ осознавать  произведения  народного  искусства  как  бесценное  культурное

наследие, хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности;
■ знать  и  уметь  изображать  или  конструировать  устройство  традиционных

жилищ разных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое
значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом;

■ иметь  представление  и  распознавать  примеры декоративного  оформления
жизнедеятельности  — быта,  костюма разных исторических  эпох и народов (например,
Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье);
понимать  разнообразие  образов  декоративно-прикладного  искусства,  его  единство  и
целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и
сложившийся историей;

■ объяснять  значение  народных  промыслов  и  традиций  художественного
ремесла в современной жизни;

■ рассказывать  о  происхождении  народных  художественных  промыслов;  о
соотношении ремесла и искусства;

■ называть  характерные  черты  орнаментов  и  изделий  ряда  отечественных
народных художественных промыслов;

■ характеризовать  древние  образы  народного  искусства  в  произведениях
современных народных промыслов;

■ уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных
промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.;

■ различать  изделия  народных  художественных  промыслов  по  материалу
изготовления и технике декора;

■ объяснять  связь  между  материалом,  формой  и  техникой  декора  в
произведениях народных промыслов;

■ иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании
изделий некоторых художественных промыслов;

■ уметь изображать  фрагменты орнаментов,  отдельные сюжеты, детали или
общий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов;

■ характеризовать  роль  символического  знака  в  современной  жизни  (герб,
эмблема, логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания
эмблемы или логотипа;

■ понимать  и  объяснять  значение  государственной  символики,  иметь
представление о значении и содержании геральдики;

■ уметь  определять  и  указывать  продукты  декоративно-прикладной
художественной  деятельности  в  окружающей  предметно-пространственной  среде,
обычной жизненной обстановке и характеризовать их образное назначение;

■ ориентироваться  в  широком  разнообразии  современного  декоративно-
прикладного искусства;  различать  по материалам,  технике  исполнения художественное
стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и т. д.;

■ овладевать  навыками  коллективной  практической  творческой  работы  по
оформлению пространства школы и школьных праздников.

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»:
■ характеризовать различия между пространственными и временными видами
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искусства и их значение в жизни людей;
■ объяснять причины деления пространственных искусств на виды;
■ знать  основные  виды  живописи,  графики  и  скульптуры,  объяснять  их

назначение в жизни людей.
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства:
■ различать и характеризовать традиционные художественные материалы для

графики, живописи, скульптуры;
■ осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь

различать и объяснять роль художественного материала в произведениях искусства;
■ иметь  практические  навыки изображения  карандашами разной жёсткости,

фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а
также  использовать  возможности  применять  другие  доступные  художественные
материалы;

■ иметь  представление  о  различных  художественных  техниках  в
использовании художественных материалов;

■ понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности;
■ иметь  опыт  учебного  рисунка  —  светотеневого  изображения  объёмных

форм;
■ знать  основы  линейной  перспективы  и  уметь  изображать  объёмные

геометрические тела на двухмерной плоскости;
■ знать  понятия  графической  грамоты  изображения  предмета  «освещённая

часть», «блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в
практике рисунка;

■ понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт
их визуального анализа;

■ обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации
плоскостных  и  объёмных  форм,  умением  соотносить  между  собой  пропорции  частей
внутри целого;

■ иметь  опыт  линейного  рисунка,  понимать  выразительные  возможности
линии;

■ иметь  опыт  творческого  композиционного  рисунка  в  ответ  на  заданную
учебную задачу или как самостоятельное творческое действие;

■ знать основы цветоведения:  характеризовать основные и составные цвета,
дополнительные цвета — и значение этих знаний для искусства живописи;

■ определять  содержание  понятий  «колорит»,  «цветовые  отношения»,
«цветовой контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью;

■ иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о
пластической  выразительности  скульптуры,  соотношении  пропорций  в  изображении
предметов или животных.

Жанры изобразительного искусства:
■ объяснять  понятие  «жанры  в  изобразительном  искусстве»,  перечислять

жанры;
■ объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием

произведения искусства.
Натюрморт:
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■ характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории
человечества и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени;

■ рассказывать  о  натюрморте  в  истории  русского  искусства  и  роли
натюрморта  в  отечественном  искусстве  ХХ  в.,  опираясь  на  конкретные  произведения
отечественных художников;

■ знать  и  уметь  применять  в  рисунке  правила  линейной  перспективы  и
изображения объёмного предмета в двухмерном пространстве листа;

■ знать об освещении как средстве выявления объёма предмета;
■ иметь  опыт  построения  композиции  натюрморта:  опыт  разнообразного

расположения предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех
применяемых средств выразительности;

■ иметь опыт создания графического натюрморта;
■ иметь опыт создания натюрморта средствами живописи.
Портрет:
■ иметь  представление  об  истории  портретного  изображения  человека  в

разные эпохи как последовательности изменений представления о человеке;
■ сравнивать  содержание  портретного  образа  в  искусстве  Древнего  Рима,

эпохи Возрождения и Нового времени;
■ понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение

идеалов эпохи и авторская позиция художника;
■ узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов

европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.);
■ уметь  рассказывать  историю  портрета  в  русском  изобразительном

искусстве,  называть  имена  великих  художников-  портретистов  (В.  Боровиковский,  А.
Венецианов,  О.  Кипренский,  В.  Тропинин,  К.  Брюллов,  И.  Крамской,  И.  Репин,  В.
Суриков, В. Серов и др.);

■ знать  и  претворять  в  рисунке  основные  позиции  конструкции  головы
человека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы;

■ иметь представление о способах объёмного изображения головы человека,
создавать  зарисовки  объёмной  конструкции  головы;  понимать  термин  «ракурс»  и
определять его на практике;

■ иметь  представление  о  скульптурном  портрете  в  истории  искусства,  о
выражении характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете;

■ иметь начальный опыт лепки головы человека;
■ приобретать  опыт графического  портретного  изображения как нового для

себя видения индивидуальности человека;
■ иметь  представление  о  графических  портретах  мастеров  разных  эпох,  о

разнообразии графических средств в изображении образа человека;
■ уметь  характеризовать  роль  освещения  как  выразительного  средства  при

создании художественного образа;
■ иметь  опыт  создания  живописного  портрета,  понимать  роль  цвета  в

создании  портретного  образа  как  средства  выражения  настроения,  характера,
индивидуальности героя портрета;

■ иметь  представление  о  жанре  портрета  в  искусстве  ХХ в.  — западном и
отечественном.
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Пейзаж:
■ иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху

Древнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения;
■ знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в

рисунке;
■ определять  содержание  понятий:  линия  горизонта,  точка  схода,  низкий и

высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива;
■ знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике;
■ характеризовать  особенности  изображения  разных  состояний  природы  в

романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов;
■ иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского;
■ иметь  представление  об  особенностях  пленэрной  живописи  и

колористической изменчивости состояний природы;
■ знать  и  уметь  рассказывать  историю  пейзажа  в  русской  живописи,

характеризуя особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И.
Левитана и художников ХХ в. (по выбору);

■ уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной
природы и каково его значение в развитии чувства Родины;

■ иметь  опыт  живописного  изображения  различных  активно  выраженных
состояний природы;

■ иметь опыт пейзажных зарисовок,  графического изображения природы по
памяти и представлению;

■ иметь  опыт  художественной  наблюдательности  как  способа  развития
интереса к окружающему миру и его художественно-поэтическому видению;

■ иметь  опыт  изображения  городского  пейзажа  —  по  памяти  или
представлению;

■ обрести  навыки  восприятия  образности  городского  пространства  как
выражения самобытного лица культуры и истории народа;

■ понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве,
задачи его охраны и сохранения.

Бытовой жанр:
■ характеризовать  роль  изобразительного  искусства  в  формировании

представлений о жизни людей разных эпох и народов;
■ уметь  объяснять  понятия  «тематическая  картина»,  «станковая  живопись»,

«монументальная живопись»; перечислять основные жанры тематической картины;
■ различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ

нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине;
■ иметь  представление  о  композиции  как  целостности  в  организации

художественных выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного
произведения;

■ объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в
понимании истории человечества и современной жизни;

■ осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно
единство мира людей;

■ иметь  представление  об  изображении  труда  и  повседневных  занятий
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человека в искусстве разных эпох и народов; различать произведения разных культур по
их стилистическим  признакам и изобразительным традициям (Древний Египет,  Китай,
античный мир и др.);

■ иметь  опыт  изображения  бытовой  жизни  разных  народов  в  контексте
традиций их искусства;

■ характеризовать  понятие  «бытовой  жанр»  и  уметь  приводить  несколько
примеров произведений европейского и отечественного искусства;

■ обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной
жизни, обучаясь художественной наблюдательности и образному видению окружающей
действительности.

Исторический жанр:
■ характеризовать  исторический жанр в истории искусства  и объяснять  его

значение для жизни общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась
самым высоким жанром произведений изобразительного искусства;

■ знать  авторов,  узнавать  и  уметь  объяснять  содержание  таких картин,  как
«Последний  день  Помпеи»  К.  Брюллова,  «Боярыня  Морозова»  и  другие  картины  В.
Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина;

■ иметь  представление  о  развитии  исторического  жанра  в  творчестве
отечественных художников ХХ в.;

■ уметь  объяснять,  почему  произведения  на  библейские,  мифологические
темы, сюжеты об античных героях принято относить к историческому жанру;

■ узнавать  и  называть  авторов  таких  произведений,  как  «Давид»
Микеланджело, «Весна» С. Боттичелли;

■ знать характеристики основных этапов работы художника над тематической
картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения
эскизов, этапов работы над основным холстом;

■ иметь  опыт  разработки  композиции  на  выбранную  историческую  тему
(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией.

Библейские темы в изобразительном искусстве:
■ знать  о  значении  библейских  сюжетов  в  истории  культуры  и  узнавать

сюжеты Священной истории в произведениях искусства;
■ объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов

Библии как «духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений;
■ знать,  объяснять содержание,  узнавать произведения великих европейских

художников  на  библейские  темы,  такие  как  «Сикстинская  мадонна»  Рафаэля,  «Тайная
вечеря»  Леонардо  да  Винчи,  «Возвращение  блудного  сына»  и  «Святое  семейство»
Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.;

■ знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства;
■ уметь  рассказывать  о  содержании  знаменитых  русских  картин  на

библейские темы, таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне»
И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.;

■ иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на
библейские темы;

■ иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее
Рублёве, Феофане Греке, Дионисии;
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■ воспринимать  искусство  древнерусской  иконописи  как  уникальное  и
высокое достижение отечественной культуры;

■ объяснять  творческий  и  деятельный  характер  восприятия  произведений
искусства на основе художественной культуры зрителя;

■ уметь  рассуждать  о  месте  и  значении  изобразительного  искусства  в
культуре, в жизни общества, в жизни человека.

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»:
■ характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства,

т.  е.  искусства  художественного  построения  предметно-пространственной среды жизни
людей;

■ объяснять  роль  архитектуры  и  дизайна  в  построении  предметно-
пространственной среды жизнедеятельности человека;

■ рассуждать  о  влиянии  предметно-пространственной  среды  на  чувства,
установки и поведение человека;

■ рассуждать  о  том,  как  предметно-пространственная  среда  организует
деятельность человека и представления о самом себе;

■ объяснять  ценность  сохранения  культурного  наследия,  выраженного  в
архитектуре, предметах труда и быта разных эпох.

Графический дизайн:
■ объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка

конструктивных искусств;
■ объяснять основные средства — требования к композиции;
■ уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции;
■ составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости

от поставленных задач;
■ выделять при творческом построении композиции листа  композиционную

доминанту;
■ составлять  формальные  композиции  на  выражение  в  них  движения  и

статики;
■ осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа;
■ объяснять роль цвета в конструктивных искусствах;
■ различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных

искусствах;
■ объяснять выражение «цветовой образ»;
■ применять  цвет  в  графических  композициях  как  акцент  или  доминанту,

объединённые одним стилем;
■ определять  шрифт  как  графический  рисунок  начертания  букв,

объединённых общим стилем, отвечающий законам художественной композиции;
■ соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста;

различать  «архитектуру»  шрифта  и  особенности  шрифтовых  гарнитур;  иметь  опыт
творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы);

■ применять  печатное  слово,  типографскую  строку  в  качестве  элементов
графической композиции;

■ объяснять  функции  логотипа  как  представительского  знака,  эмблемы,
торговой марки;  различать шрифтовой и знаковый виды логотипа;  иметь практический
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опыт разработки логотипа на выбранную тему;
■ приобрести  творческий  опыт  построения  композиции  плаката,

поздравительной открытки или рекламы на основе соединения текста и изображения;
■ иметь  представление  об  искусстве  конструирования  книги,  дизайне

журнала;  иметь  практический  творческий  опыт  образного  построения  книжного  и
журнального разворотов в качестве графических композиций.

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:
■ иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета

архитектурного пространства в реальной жизни;
■ выполнять  построение  макета  пространственно-объёмной  композиции  по

его чертежу;
■ выявлять  структуру  различных  типов  зданий  и  характеризовать  влияние

объёмов и их сочетаний на образный характер постройки и её влияние на организацию
жизнедеятельности людей;

■ знать  о  роли  строительного  материала  в  эволюции  архитектурных
конструкций и изменении облика архитектурных сооружений;

■ иметь  представление,  как  в  архитектуре  проявляются  мировоззренческие
изменения  в  жизни  общества  и  как  изменение  архитектуры  влияет  на  характер
организации и жизнедеятельности людей;

■ иметь  знания  и  опыт  изображения  особенностей  архитектурно-
художественных стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий,
храмовой архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды;

■ характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре
новейшего времени, современный уровень развития технологий и материалов; рассуждать
о  социокультурных  противоречиях  в  организации  современной  городской  среды  и
поисках путей их преодоления;

■ знать о значении сохранения исторического облика города для современной
жизни,  сохранения  архитектурного  наследия  как  важнейшего  фактора  исторической
памяти и понимания своей идентичности;

■ определять  понятие  «городская  среда»;  рассматривать  и  объяснять
планировку города как способ организации образа жизни людей;

■ знать  различные  виды  планировки  города;  иметь  опыт  разработки
построения городского пространства в виде макетной или графической схемы;

■ характеризовать  эстетическое  и  экологическое  взаимное  сосуществование
природы  и  архитектуры;  иметь  представление  о  традициях  ландшафтно-парковой
архитектуры и школах ландшафтного дизайна;

■ объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке
связи между человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства;

■ иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в
построении формы предметов,  создаваемых людьми;  видеть  образ  времени и характер
жизнедеятельности человека в предметах его быта;

■ объяснять,  в  чём  заключается  взаимосвязь  формы  и  материала  при
построении  предметного  мира;  объяснять  характер  влияния  цвета  на  восприятие
человеком формы объектов архитектуры и дизайна;

■ иметь  опыт  творческого  проектирования  интерьерного  пространства  для
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конкретных задач жизнедеятельности человека;
■ объяснять,  как  в  одежде  проявляются  характер  человека,  его  ценностные

позиции и конкретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде;
■ иметь  представление  об  истории  костюма  в  истории  разных  эпох;

характеризовать  понятие  моды  в  одежде;  объяснять, как  в  одежде  проявляются
социальный статус человека,  его ценностные ориентации,  мировоззренческие идеалы и
характер деятельности;

■ иметь  представление  о  конструкции  костюма  и  применении  законов
композиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме;

■ уметь  рассуждать  о  характерных  особенностях  современной  моды,
сравнивать  функциональные  особенности  современной  одежды  с  традиционными
функциями одежды прошлых эпох;

■ иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн
современной  одежды»,  создания  эскизов  молодёжной  одежды  для  разных  жизненных
задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.);

■ различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь
представление  об  имидж-дизайне,  его  задачах  и  социальном  бытовании;  иметь  опыт
создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа; определять
эстетические  и  этические  границы  применения  макияжа  и  стилистики  причёски  в
повседневном быту.

2.1.15. МУЗЫКА

Рабочая  программа  по  предмету  «Музыка»  на  уровне  основного  общего
образования  составлена  на  основе  Требований  к  результатам  освоения  программы
основного  общего  образования,  представленных  в  Федеральном  государственном
образовательном стандарте основного общего образования, с учётом:

■ распределённых  по  модулям  проверяемых  требований  к  результатам
освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  по
предмету «Музыка»;

■ программы воспитания.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общая характеристика учебного предмета «музыка»
Музыка  —  универсальный  антропологический  феномен,  неизменно

присутствующий  во  всех  культурах  и  цивилизациях  на  протяжении  всей  истории
человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна порождать
эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для
которых  характерны,  с  одной  стороны,  высокий  уровень  обобщённости,  с  другой  —
глубокая степень психологической вовлечённости 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
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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, рождённых в предыдущие века и отражённых в
народной,  духовной  музыке,  произведениях  великих  композиторов  прошлого.  Особое
значение  приобретает  музыкальное  воспитание  в  свете  целей  и  задач  укрепления
национальной  идентичности.  Родные  интонации,  мелодии  и  ритмы  являются
квинтэссенцией  культурного  кода,  сохраняющего  в  свёрнутом  виде  всю  систему
мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более
глубоком — подсознательном — уровне.

Музыка — временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие
комплекса психических качеств личности является способность музыки развивать чувство
времени,  чуткость  к  распознаванию  причинно-следственных  связей  и  логики  развития
событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с
прошлым.

Музыка  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей
ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения
и  навыки  в  сфере  эмоционального  интеллекта,  способствует  самореализации  и
самопринятию  личности.  Таким  образом  музыкальное  обучение  и  воспитание  вносит
огромный вклад  в  эстетическое  и  нравственное  развитие  ребёнка,  формирование  всей
системы ценностей.

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю
музыки в создании рабочей программы по учебному предмету «Музыка». Она позволит
учителю:

1) реализовать  в  процессе  преподавания  музыки  современные  подходы  к
формированию  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения,
сформулированных  в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте
основного общего образования;

2) определить  и  структурировать  планируемые  результаты  обучения  и
содержание  учебного  предмета  «Музыка»  по  годам  обучения  в  соответствии  с  ФГОС
ООО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897,
с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020
г.); Примерной основной образовательной программой основного общего образования (в
редакции  протокола  №  1/20  от  04.02.2020  Федерального  учебно-методического
объединения  по  общему  образованию);  Примерной  программой  воспитания  (одобрена
решением  Федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию,
протокол от 2 июня 2020 г. №2/20);

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей
конкретного региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в
рабочей  программе  примерное  распределение  учебного  времени  на  изучение
определённого  раздела/темы,  а  также  предложенные  основные  виды  учебной
деятельности для освоения учебного материала.

Цель изучения учебного предмета «музыка»
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Музыка  жизненно  необходима  для  полноценного  образования  и  воспитания
ребёнка,  развития  его  психики,  эмоциональной  и  интеллектуальной  сфер,  творческого
потенциала. Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада
искусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности.

Основная цель реализации программы — 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:

1) становление  системы  ценностей  обучающихся,  развитие  целостного
миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы;

2) развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  искусства,  осознание
значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации
между людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации;

3) формирование  творческих  способностей  ребёнка,  развитие  внутренней
мотивации к интонационно-содержательной деятельности.

Важнейшими  задачами  изучения  предмета  «Музыка»  в  основной  школе
являются:

1.  Приобщение  к  общечеловеческим  духовным  ценностям  через  личный
психологический опыт эмоционально-эстетического переживания.

2.  Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности
развития  музыкального  искусства,  условия  разнообразного  проявления  и  бытования
музыки в человеческом обществе, специфики её воздействия на человека.

3.  Формирование  ценностных  личных  предпочтений  в  сфере  музыкального
искусства.  Воспитание  уважительного  отношения  к  системе  культурных  ценностей
других  людей.  Приверженность  парадигме  сохранения  и  развития  культурного
многообразия.

4.  Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств
музыкального  искусства.  Освоение  ключевых  элементов  музыкального  языка,
характерных для различных музыкальных стилей.

5.  Развитие  общих  и  специальных  музыкальных  способностей,
совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе:

а) слушание  (расширение  приёмов  и  навыков  вдумчивого,  осмысленного
восприятия  музыки;  аналитической,  оценочной,  рефлексивной  деятельности  в  связи  с
прослушанным музыкальным произведением);

б) исполнение  (пение  в  различных  манерах,  составах,  стилях;  игра  на
доступных  музыкальных  инструментах,  опыт  исполнительской  деятельности  на
электронных и виртуальных музыкальных инструментах);

в) сочинение  (элементы  вокальной  и  инструментальной  импровизации,
композиции,  аранжировки,  в  том  числе  с  использованием  цифровых  программных
продуктов);
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г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец,
двигательное моделирование и др.);

д) творческие  проекты,  музыкально-театральная  деятельность  (концерты,
фестивали, представления);

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства.
6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах,

достаточное  для  активного,  осознанного  восприятия  лучших  образцов  народного  и
профессионального  искусства  родной  страны  и  мира,  ориентации  в  истории  развития
музыкального искусства и современной музыкальной культуре.

Программа  составлена  на  основе  модульного  принципа  построения  учебного
материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам
компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.

Содержание  предмета  «Музыка»  структурно  представлено  девятью  модулями
(тематическими  линиями),  обеспечивающими  преемственность  с  образовательной
программой  начального  образования  и  непрерывность  изучения  предмета  и
образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения:

модуль № 1 «Музыка моего края»;
модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 
модуль № 3 «Музыка народов мира»; 
модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 
модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 
модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»;
модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»;
модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 
модуль № 9 «Жанры музыкального искусства».
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии  с  Федеральным государственным  образовательным стандартом

основного общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область
«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по
8 класс включительно.

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным
образцом при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация
может выбрать один из них либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант
тематического  планирования,  в  том  числе  с  учётом  возможностей  внеурочной  и
внеклассной  деятельности,  эстетического  компонента  Программы  воспитания
образовательного  учреждения.  При  этом  необходимо  руководствоваться  принципом
регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не
менее 1 академического часа в неделю. Общее количество — не менее 136 часов (по 34
часа в год).

Изучение  предмета  «Музыка»  предполагает  активную  социокультурную
деятельность обучающихся,  участие в исследовательских и творческих проектах,  в том
числе  основанных на  межпредметных связях  с  такими дисциплинами  образовательной
программы,  как  «Изобразительное  искусство»,  «Литература»,  «География»,  «История»,
«Обществознание», «Иностранный язык» и др.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
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Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, рассчитанных на 3
—6  часов  учебного  времени.  Для  удобства  вариативного  распределения  в  рамках
календарно-тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г).
Модульный  принцип  допускает  перестановку  блоков  (например:  А,  В,  Б,  Г);
перераспределение  количества  учебных  часов  между  блоками.  Могут  быть  полностью
опущены отдельные тематические  блоки в  случае,  если данный материал  был хорошо
освоен в начальной школе.

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить
формы  и  виды  деятельности  за  счёт  внеурочных  и  внеклассных  мероприятий  —
посещений  театров,  музеев,  концертных  залов;  работы  над  исследовательскими  и
творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной
темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных
эстетическим  направлением  плана  внеурочной  деятельности  образовательной
организации (п. 25.3 ФГОС ООО). Виды деятельности, которые может использовать в том
числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы,
обозначены в подразделе «На выбор или факультативно».

69



Модуль № 1 «Музыка моего края»

№ блока, кол-во
часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А) 3—4 учебных
часа

Фольклор —
Народное

творчество6

Традиционная музыка —
отражение жизни народа. Жанры
детского и игрового фольклора
(игры, пляски, хороводы и др.)

Знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и
видеозаписи. Определение на слух:

— принадлежности к народной или композиторской музыке;
— исполнительского состава (вокального, инструментального,

смешанного);
— жанра, основного настроения, характера музыки. Разучивание и

исполнение народных песен, танцев, инструментальных
наигрышей, фольклорных игр

Б) 3—4 учебных
часа

Календарный
фольклор7

Календарные обряды,
традиционные для данной местно-
сти (осенние, зимние, весенние —

на выбор учителя)

Знакомство с символикой календарных обрядов, поиск
информации о соответствующих фольклорных традициях.

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. На выбор или
факультативно

Реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента. Участие в
народном гулянии, празднике на улицах своего города, посёлка

В) 3—4 учебных
часа

Семейный
фольклор

Фольклорные жанры, связанные с
жизнью человека: свадебный обряд,

рекрутские песни, плачи-
причитания

Знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла. Изучение
особенностей их исполнения и звучания. Определение на слух
жанровой принадлежности, анализ символики традиционных

образов. Разучивание и исполнение отдельных песен, фрагментов
обрядов (по выбору учителя).
На выбор или факультативно

Реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента.
Исследовательские проекты по теме «Жанры семейного фольклора»

6  В случае, если в начальной школе тематический материал по блокам 1 и 2 уже был освоен на достаточном уровне, целесообразно повторить его сокращённо 
и увеличить количество учебных часов на изучение других тематических блоков.

7  При выборе данного тематического блока рекомендуется включать его в тематическое планирование в четверти, соответствующей конкретному 
календарному сезону.



Г) 3—4 учебных
часа

Наш край
сегодня

Современная музыкальная
культура родного края.

Гимн республики, города (при нали-
чии). Земляки — композиторы, ис-

полнители, деятели культуры. Театр,
филармония, консерватория

Разучивание и исполнение гимна республики, города; песен
местных композиторов.

Знакомство с творческой биографией, деятельностью местных
мастеров культуры и искусства.
На выбор или факультативно

Посещение местных музыкальных театров, музеев, концертов;
написание отзыва с анализом спектакля, концерта, экскурсии.

Исследовательские проекты, посвящённые деятелям музыкальной
культуры своей малой родины (композиторам, исполнителям,

творческим коллективам).
Творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок

народных мелодий; съёмка, монтаж и озвучивание любительского
фильма и т. д.), направленные на сохранение и продолжение музы-

кальных традиций своего края

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»8

№ блока, кол-во
часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

8 Изучение тематических блоков данного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить с изучением модуля «Музыка моего края», устанавливая 
смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных разделов программы между собой.
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А) 3-4 учебных
часа

Россия —
наш общий

дом

Богатство и разнообразие
фольклорных традиций народов на-
шей страны. Музыка наших соседей,

музыка других регионов9

Знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и
далёких регионов в аудио- и видеозаписи.

Определение на слух:
— принадлежности к народной или композиторской музыке;

— исполнительского состава (вокального, инструментального,
смешанного);

— жанра, характера музыки.
Разучивание и исполнение народных песен, танцев,

инструментальных наигрышей, фольклорных игр разных
народов России

Б) 3—4 учебных
часа

Фольклорные
жанры

Общее и особенное в фольклоре
народов России: лирика, эпос, танец

Знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в
аудио- и видеозаписи. Аутентичная манера исполнения.
Выявление характерных интонаций и ритмов в звучании

традиционной музыки разных народов.
Выявление общего и особенного при сравнении танцевальных,
лирических и эпических песенных образцов фольклора разных

народов России.
Разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических

сказаний. Двигательная, ритмическая, интонационная
импровизация в характере изученных народных танцев и песен.

На выбор или факультативно
Исследовательские проекты, посвящённые музыке разных

народов России. Музыкальный фестиваль «Народы России»

9  При изучении данного тематического материала рекомендуется выбрать не менее трёх региональных традиций. Одна из которых — музыка ближайших
соседей (например, для обучающихся Нижегородской области — чувашский или марийский фольклор, для обучающихся Краснодарского края — музыка
Адыгеи и т. д.). Две другие культурные традиции желательно выбрать среди более удалённых географически, а также по принципу контраста мелодико-
ритмических особенностей. Для обучающихся республик Российской Федерации среди культурных традиций обязательно должна быть представлена русская
народная музыка.
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В) 3—4 учебных
часа

Фольклор
в творчестве

профессионал
ьных

композиторов

Народные истоки композиторского
творчества: обработки фольклора,

цитаты; картины родной природы и
отражение типичных образов, ха-

рактеров, важных исторических со-
бытий.

Внутреннее родство
композиторского и народного

творчества на интонационном уровне

Сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных
мелодий в композиторской обработке. Разучивание, исполнение

народной песни в композиторской обработке.
Знакомство с 2—3 фрагментами крупных сочинений

(опера, симфония, концерт, квартет, вариации и т.
п.), в которых использованы подлинные народные мелодии.

Наблюдение за принципами композиторской обработки,
развития фольклорного тематического материала.

На выбор или факультативно
Исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему

отражения фольклора в творчестве профессиональных
композиторов (на примере выбранной региональной традиции).

Посещение концерта, спектакля (просмотр фильма,
телепередачи), посвящённого данной теме. Обсуждение в классе

и/или письменная рецензия по результатам просмотра

Г) 3—4 учебных
часа

На рубежах
культур

Взаимное влияние фольклорных тра-
диций друг на друга.

Этнографические экспедиции и фе-
стивали. Современная жизнь

фольклора

Знакомство с примерами смешения культурных традиций в
пограничных территориях10. Выявление причинно-следственных

связей такого смешения.
Изучение творчества и вклада в развитие культуры современных
этно-исполнителей, исследователей традиционного фольклора.

На выбор или факультативно
Участие в этнографической экспедиции, посещение/ участие в

фестивале традиционной культуры

Модуль № 3 «Музыка народов мира»11

№ блока, кол-во
часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

10 Например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка и т. и.
11 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.
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А) 3—4 учебных
часа

Музыка —
древнейший

язык
человечества

Археологические находки, легенды и
сказания о музыке древних. Древняя

Греция — колыбель европейской
культуры (театр, хор, оркестр, лады,

учение о гармонии и др.)

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 и т. и.). Озвучивание,

театрализация легенды/мифа о музыке. На выбор или
факультативно

Квесты, викторины, интеллектуальные игры. Исследовательские
проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции в

музыкальном искусстве XVII—XX веков»

Б) 3—4 учебных
часа

Музыкальный
фольклор
народов
Европы

Интонации и ритмы, формы и жанры
европейского фольклора12

Отражение европейского фольклора
в творчестве профессиональных

композиторов

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.

Разучивание и исполнение народных песен, танцев.
Двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по
мотивам изученных традиций народов Европы (в том числе в

форме рондо)

В) 3—4 учебных
часа

Музыкальный
фольклор

народов Азии и
Африки

Африканская музыка — стихия
ритма.

Интонационно-ладовая основа му-
зыки стран Азии13, уникальные

традиции, музыкальные
инструменты. Представления о роли

музыки в жизни людей

Выявление характерных интонаций и ритмов в звучании
традиционной музыки народов Африки и Азии.

Выявление общего и особенного при сравнении изучаемых
образцов азиатского фольклора и фольклора народов России.

Разучивание и исполнение народных песен, танцев.
Коллективные ритмические импровизации на шумовых и

ударных инструментах.
На выбор или факультативно

Исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии и
Африки»

12 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 и т. д.).
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Г) 3—4 учебных
часа

Народная
музыка

Американског
о

континента

блюз, спиричуэле,
самба, босса-нова

и др.). Смешение интонаций и рит-
мов различного происхождения

Выявление характерных интонаций и ритмов в звучании
американского, латино-американского фольклора,

прослеживание их национальных истоков. Разучивание и
исполнение народных песен, танцев.

Индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические
импровизации в стиле (жанре) изучаемой традиции

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»14

№ блока, кол-во
часов

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

13 Для  изучения  данного  тематического  блока  рекомендуется  выбрать  1—2  национальные  традиции  из  следующего  списка:  Китай,  Индия,  Япония,  Вьетнам,
Индонезия, Иран, Турция.
14 Изучение тематических блоков данного модуля строится по принципу сопоставления значительных явлений, стилей, образов на примере творчества крупнейших
композиторов Западной Европы. Однако биографические сведения из жизни композиторов предполагаются к использованию лишь в качестве контекста и не должны
подменять собой освоение, постижение смысла самих музыкальных произведений.
В календарном планировании данный модуль целесообразно соотносить с изучением модуля «Музыка народов мира», переходя от фольклора той или иной страны к
творчеству профессиональных композиторов, в котором изученная национальная традиция получила продолжение и развитие.



А) 2—3 учебных
часа

Нацио-
нальные
истоки

классической
музыки

Национальный музыкальный стиль
на примере творчества Ф. Шопена,

Э. Грига и др.
Значение и роль композитора —
основоположника национальной

классической музыки.
Характерные жанры, образы,

элементы музыкального языка

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, сочинённого композитором-классиком (из числа
изучаемых в данном разделе).

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов
изученных произведений.

На выбор или факультативно
Исследовательские проекты о творчестве европейских

композиторов-классиков, представителей национальных школ.
Просмотр художественных и документальных фильмов о

творчестве выдающих европейских композиторов с
последующим обсуждением в классе.

Посещение концерта классической музыки, балета,
драматического спектакля



Б) 2—3 учебных
часа

Музыкант и
публика

Кумиры публики (на примере твор-
чества В. А. Моцарта, Н. Паганини,

Ф. Листа и др.). Виртуозность.
Талант, труд, миссия композитора,
исполнителя. Признание публики.

Культура слушателя. Традиции слу-
шания музыки в прошлые века и

сегодня

Знакомство с образцами виртуозной музыки. Размышление над
фактами биографий великих музыкантов — как любимцев

публики, так и непонятых современниками.
Определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов
музыкального языка изучаемых классических произведений,

умение напеть их наиболее яркие ритмо-интонации.
Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов
изученных произведений. Знание и соблюдение общепринятых
норм слушания музыки, правил поведения в концертном зале,

театре оперы и балета.
На выбор или факультативно

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

В) 4—6 учебных
часов

Музыка —
Зеркало эпохи

Искусство как отражение, с одной
стороны — образа жизни, с другой —

главных ценностей, идеалов
конкретной эпохи. Стили барокко и
классицизм (круг основных образов,

характерных интонаций, жанров).
Полифонический и гомофонно-

гармонический склад на примере
творчества И. С. Баха и Л. Ван

Бетховена

Знакомство с образцами полифонической и гомофонно-
гармонической музыки.

Разучивание, исполнение не менее одного вокального
произведения, сочинённого композитором-классиком (из числа

изучаемых в данном разделе).
Исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов.

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов
изученных произведений.

На выбор или факультативно
Составление сравнительной таблицы стилей барокко и

классицизм (на примере музыкального искусства, либо музыки и
живописи, музыки и архитектуры).

Просмотр художественных фильмов и телепередач, по-
свящённых стилям барокко и классицизм, творческому пути

изучаемых композиторов



Г) 4—6 учебных
часов

Музыкальный
образ

Героические образы в музыке.
Лирический герой музыкального

произведения.
Судьба человека — судьба

человечества (на примере творчества
Л. Ван Бетховена, Ф. Шуберта и др.).
Стили классицизм и романтизм (круг

основных образов, характерных
интонаций, жанров)

Знакомство с произведениями композиторов — венских
классиков, композиторов-романтиков, сравнение

образов их произведений. Сопереживание музыкальному образу,
идентификация с лирическим героем про-

изведения.
Узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов

музыкального языка изучаемых классических
произведений, умение напеть их наиболее яркие темы,

ритмо-интонации.
Разучивание, исполнение не менее одного вокального
произведения, сочинённого композитором-классиком,

художественная интерпретация его музыкального образа.
Музыкальная викторина на знание музыки, названий

и авторов изученных произведений.
На выбор или факультативно

Сочинение музыки, импровизация; литературное,
художественное творчество, созвучное кругу образов из-

учаемого композитора. Составление сравнительной таблицы
стилей классицизм и романтизм (только на примере музыки,

либо в музыке и живописи, в музыке и литературе и т. д.)
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Д) 3—4 учебных
часа

Музыкальная
драматургия

Развитие музыкальных образов.
Музыкальная тема. Принципы

музыкального развития: повтор,
контраст, разработка.

Музыкальная форма — строение
музыкального произведения

Наблюдение за развитием музыкальных тем, образов,
восприятие логики музыкального развития. Умение слышать,

запоминать основные изменения, последовательность
настроений, чувств, характеров в развёртывании музыкальной

драматургии. Узнавание на слух музыкальных тем, их
вариантов, видоизменённых в процессе развития.

Составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения
музыкального произведения.

Разучивание, исполнение не менее одного вокального
произведения, сочинённого композитором-классиком,

художественная интерпретация музыкального образа в его
развитии.

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов
изученных произведений.

На выбор или факультативно
Посещение концерта классической музыки, в программе

которого присутствуют крупные симфонические произведения.
Создание сюжета любительского фильма (в том числе в жанре
теневого театра, мультфильма и др.), основанного на развитии

образов, музыкальной драматургии одного из произведений
композиторов-классиков
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Е) 4—6 учебных
часов

Музыкальный
стиль

Стиль как единство эстетических
идеалов, круга образов,

драматургических приёмов,
музыкального языка. (На примере

творчества В. А. Моцарта, К.
Дебюсси,

А. Шёнберга и ДР-)

Обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях
музыкального стиля (стиль композитора, национальный стиль,

стиль эпохи и т. д.).
Исполнение 2—3 вокальных произведений — образцов

барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма (подлинных
или стилизованных).

Определение на слух в звучании незнакомого произведения:
— принадлежности к одному из изученных стилей;

— исполнительского состава (количество и состав ис-
полнителей, музыкальных инструментов);

— жанра, круга образов;
— способа музыкального изложения и развития в простых и

сложных музыкальных формах (гомофония, полифония, повтор,
контраст, соотношение разделов и частей в произведении и др.).
Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов

изученных произведений.
На выбор или факультативно

Исследовательские проекты, посвящённые эстетике и
особенностям музыкального искусства различных стилей XX

века

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»15

№ блока, кол-во
часов

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

15 Изучение тематических блоков данного модуля целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России»,
переходя от русского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов, интонаций.
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А) 1-СО учебных
часа

Образы
родной

земли

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 др.)

Повторение, обобщение опыта слушания, проживания,
анализа музыки русских композиторов, полученного

в начальных классах. Выявление мелодичности, широты
дыхания, интонационной близости русскому фольклору.

Разучивание, исполнение не менее одного вокального
произведения, сочинённого русским композитором-

классиком.
Музыкальная викторина на знание музыки, названий

и авторов изученных произведений.
На выбор или факультативно

Рисование по мотивам прослушанных музыкальных
произведений.

Посещение концерта классической музыки, в программу
которого входят произведения русских композиторов

Б) 4—6 учебных
часов

Золотой
век русской

культуры

Светская музыка
российского дворянства XIX века:
музыкальные салоны, домашнее
музицирование, балы, театры.

Увлечение западным искусством,
появление своих гениев. Синтез

западно-европейской
культуры и русских интонаций,

настроений, образов (на примере
творчества М. И. Глинки,

П. И. Чайковского, Н. А. Римского-
Корсакова и др.)

Знакомство с шедеврами русской музыки XIX века,
анализ художественного содержания, выразительных

средств.
Разучивание, исполнение не менее одного вокального

произведения лирического характера, сочинённого русским
композитором-классиком.

Музыкальная викторина на знание музыки, названий
и авторов изученных произведений.

На выбор или факультативно
Просмотр художественных фильмов, телепередач, по-

свящённых русской культуре XIX века.
Создание любительского фильма, радиопередачи,

театрализованной музыкально-литературной композиции
на основе музыки и литературы XIX века.

Реконструкция костюмированного бала, музыкального
салона
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В) 4—6 учебных
часов

История
страны и
народа в
музыке
русских

композиторов

Образы народных героев, тема слу-
жения Отечеству в крупных теа-

тральных и симфонических
произведениях русских компози-

торов (на примере сочинений
композиторов — членов «Могучей

кучки»,
С. С. Прокофьева, Г. В. Свиридова и

др.)

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, сочинённого русским

композитором-классиком.
Исполнение Гимна Российской Федерации. Музыкальная

викторина на знание музыки, названий и авторов изученных
произведений.

На выбор или факультативно
Просмотр художественных фильмов, телепередач, посвящённых

творчеству композиторов — членов кружка «Могучая кучка».
Просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов

(или посещение театра) или фильма, основанного на
музыкальных сочинениях русских композиторов

Г) 3—4 учебных
часа

Русский
балет

Мировая слава
русского балета.

Творчество композиторов
(П. И. Чайковский, С. С. Прокофьев,
И. Ф. Стравинский, Р. К. Щедрин),
балетмейстеров, артистов балета.

Дягилевские сезоны

Знакомство с шедеврами русской балетной музыки.
Поиск информации о постановках балетных спектаклей,

гастролях российских балетных трупп за рубежом.
Посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи).

Характеристика отдельных музыкальных номеров
и спектакля в целом.

На выбор или факультативно
Исследовательские проекты, посвящённые истории соз-

Дания знаменитых балетов, творческой биографии балерин,
танцовщиков, балетмейстеров.

Съёмки любительского фильма (в технике теневого, кукольного
театра, мультипликации и т. и.) на музыку какого-либо балета

(фрагменты)
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Д) 3—4 учебных
часа

Русская
исполнительс

кая
школа

Творчество выдающихся
отечественных исполнителей

(С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович,
Е. Мравинский и др.). Консерватории

в Москве и Санкт- Петербурге,
родном городе. Конкурс имени П. И.

Чайковского

Слушание одних и тех же произведений в исполнении
разных музыкантов, оценка особенностей интерпретации.
Создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихся

произведений.
Дискуссия на тему «Исполнитель — соавтор композитора».

На выбор или факультативно
Исследовательские проекты, посвящённые биографиям известных

отечественных исполнителей классической музыки

Е) 3—4 учебных
часа

Русская
музыка —
взгляд в

будущее

Идея светомузыки. Мистерии
А. Н. Скрябина.

Терменвокс, синтезатор Е. Мурзина,
электронная музыка (на при мере

творчества
А. Г. Шнитке,

Э. Н. Артемьева

Знакомство с музыкой отечественных композиторов
XX века, эстетическими и технологическими идеями

по расширению возможностей и средств музыкального
искусства.

Слушание образцов электронной музыки. Дискуссия о значении
технических средств в создании современной музыки.

На выбор или факультативно
Исследовательские проекты, посвящённые развитию

музыкальной электроники в России.
Импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых

устройств, программных продуктов и электронных гаджетов

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»16

№ блока, кол-во
часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

16 Изучение тематических блоков данного модуля перекликается с модулями «Европейская классическая музыка» и «Русская классическая музыка». В календарном 
планировании допускается сочетание, сращивание его тематических блоков с логикой изучения творческого наследия великих композиторов, таких как И. С. Бах, В. 
А. Моцарт, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов и др.
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А) 3—4 учебных
часа

Храмовый
синтез ис-

кусств

Музыка православного и като-
лического17 богослужения (колокола,

пение а capella / пение в
сопровождении органа). Основные
жанры, традиции. Образы Христа,

Богородицы, Рождества, Воскресения

Повторение, обобщение и систематизация знаний о
христианской культуре западноевропейской традиции и

русского православия, полученных на уроках музыки и ОРКСЭ
в начальной школе. Осознание единства музыки со словом,

живописью, скульптурой, архитектурой как сочетания разных
проявлений единого мировоззрения, основной идеи

христианства. Определение сходства и различия элементов
разных видов искусства (музыки, живописи, архитектуры),

относящихся:
— к русской православной традиции;

— западноевропейской христианской традиции;
— другим конфессиям (по выбору учителя). Исполнение

вокальных произведений, связанных с религиозной традицией,
перекликающихся с ней по тематике.

На выбор или факультативно Посещение концерта духовной
музыки

17 Уточнение различий между музыкой католической и протестантской церкви зависит от уровня подготовки обучающихся (как по музыке, так и по ОРКСЭ) и может 
быть раскрыто позднее или факультативно по усмотрению учителя. Также на усмотрение учителя данный перечень может быть дополнен образцами исламской, 
буддийской культуры, иудаизма в зависимости от особенностей конкретного учебного заведения и религиозных верований, распространённых в данном регионе.
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Б) 4—6 учебных
часов

Развитие
церковной

музыки

Европейская музыка религиозной
традиции (григорианский хорал,

изобретение нотной записи Гвидо
д’Ареццо, протестантский хорал).
Русская музыка религиозной тра-
диции (знамен- ный распев, крю-
ковая запись, партесное пение).

Полифония в западной и русской
духовной музыке. Жанры: кантата,

духовный концерт, реквием

Знакомство с историей возникновения нотной записи.
Сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций

(григорианский хорал, знаменный распев, современные ноты).
Знакомство с образцами (фрагментами) средневековых

церковных распевов (одноголосие).
Слушание духовной музыки. Определение на слух:

— состава исполнителей;
— типа фактуры (хоральный склад, полифония);

— принадлежности к русской или западноевропейской
религиозной традиции.

— На выбор или факультативно Работа с интерактивной
картой, лентой времени с указанием географических и

исторических особенностей распространения различных
явлений, стилей, жанров, связанных с развитием религиозной
музыки. Исследовательские и творческие проекты, посвящён-

ные отдельным произведениям духовной музыки

В) 3—4 учебных
часа

Музыкальные
жанры

богослужения

Эстетическое содержание и
жизненное предназначение духовной
музыки. Многочастные произведения

на канонические тексты:
католическая месса, православная

литургия, всенощное бдение

Знакомство с одним (более полно) или несколькими
(фрагментарно) произведениями мировой музыкальной
классики, написанными в соответствии с религиозным

каноном.
Вокализация музыкальных тем изучаемых духовных

произведений.
Определение на слух изученных произведений и их авторов.

Иметь представление об особенностях их построения и образов.
Устный или письменный рассказ о духовной музыке с

использованием терминологии, примерами из соответствующей
традиции, формулировкой собственного отношения к данной

музыке, рассуждениями, аргументацией своей позиции
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Г) 3—4 учебных
часа

Религиозные
темы

и образы
в

современной
музыке

Сохранение традиций духовной
музыки сегодня.

Переосмысление религиозной темы в
творчестве композиторов XX— XXI

веков. Религиозная тематика в
контексте поп-культуры

Сопоставление тенденций сохранения и переосмысления
религиозной традиции в культуре XX—XXI веков.

Исполнение музыки духовного содержания, сочинённой
современными композиторами.

На выбор или факультативно Исследовательские и творческие
проекты по теме «Музыка и религия в наше время».

Посещение концерта духовной музыки

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»18

№ блока, кол-во
часов

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А) 3—4 учебных
часа

Камерная
музыка

Жанры камерной вокальной музыки
(песня, романс, вокализ и др.).

Инструментальная миниатюра (вальс,
ноктюрн, прелюдия, каприс и др.).

Одночастная, двухчастная,
трёхчастная репризная форма.

Куплетная форма

Слушание музыкальных произведений изучаемых жанров,
(зарубежных и русских композиторов); анализ выразительных

средств, характеристика музыкального образа.
Определение на слух музыкальной формы и составление её

буквенной наглядной схемы.
Разучивание и исполнение произведений вокальных и

инструментальных жанров.
На выбор или факультативно

Импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдением
основных признаков жанра (вокализ — пение без слов, вальс —
трёхдольный метр и т. п.). Индивидуальная или коллективная

импровизация в заданной форме.
Выражение музыкального образа камерной миниатюры через
устный или письменный текст, рисунок, пластический этюд

18 Изучение тематических блоков данного модуля строится по биографическому принципу. В календарном планировании его целесообразно соотносить с изучением
модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», переходя от русского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая 
продолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов, интонаций.
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Б) 4—6 учебных
часов

Циклические
формы и
жанры

Сюита, цикл миниатюр (вокальных,
инструментальных).
Принцип контраста.
Прелюдия и фуга.
Соната, концерт:

трёхчастная форма, контраст основных
тем, разработочный принцип развития

Знакомство с циклом миниатюр. Определение принципа,
основного художественного замысла цикла.

Разучивание и исполнение небольшого вокального цикла.
Знакомство со строением сонатной формы. Определение на слух

основных партий-тем в одной из классических сонат.
На выбор или факультативно

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

В) 4—6 учебных
часов

Симфоническая
музыка

Одночастные симфонические жанры
(увертюра, картина). Симфония

Знакомство с образцами симфонической музыки: программной
увертюры, классической 4-частной симфонии.

Освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация,
пластическое интонирование), наблюдение за процессом
развёртывания музыкального повествования. Образно-

тематический конспект.
Исполнение (вокализация, пластическое интонирование,

графическое моделирование, инструментальное музицирование)
фрагментов симфонической музыки. Слушание целиком не менее

одного симфонического произведения.
На выбор или факультативно

Посещение концерта (в том числе виртуального) симфонической
музыки. Предварительное изучение информации о произведениях
концерта (сколько в них частей, как они называются, когда могут
звучать аплодисменты). Последующее составление рецензии на

концерт
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Г) 4—6 учебных
часов

Театральные
жанры

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

Знакомство с отдельными номерами из известных
опер, балетов.

Разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из
оперы. Слушание данного хора в аудио- или видеозаписи.

Сравнение собственного и профессионального исполнений.
Различение, определение на слух:

— тембров голосов оперных певцов;
— оркестровых групп, тембров инструментов;

— типа номера (соло, дуэт, хор и т. д.).
Музыкальная викторина на материале изученных

фрагментов музыкальных спектаклей.
На выбор или факультативно

Посещение театра оперы и балета (в том числе виртуального).
Предварительное изучение информации

о музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и исполнители,
наиболее яркие музыкальные номера). Последующее составление

рецензии на спектакль

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»

№ блока, кол-во
часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А) 3—4 учебных
часа

Музыка и
литература

Единство слова и музыки в вокальных
жанрах (песня, романс, кантата,

ноктюрн, баркарола, былина и др.).
Интонации рассказа, повествования в

инструментальной  музыке (поэма,
баллада и др.). Программная музыка

Знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки.
Импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных

строк, сравнение своих вариантов с мелодиями, сочинёнными
композиторами (метод «Сочинение сочинённого»).

Сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от
восприятия инструментального музыкального произведения.

Рисование образов программной музыки. Музыкальная
викторина на знание музыки, названий и авторов изученных

произведений
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Б) 3—4 учебных
часа

Музыка и
живопись

Выразительные средства музыкального
и изобразительного искусства.

Аналогии: ритм, композиция, линия —
мелодия, пятно — созвучие, колорит
— тембр, светлотность — динамика и

т. д. Программная музыка.
Импрессионизм (на примере творче-

ства французских клавесинистов,
К. Дебюсси, А. К. Лядова и др.)

Знакомство с музыкальными произведениями программной
музыки. Выявление интонаций изобразительного характера.

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов
изученных произведений.

Разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности.
Сочинение к ней ритмического и шумового аккомпанемента с

целью усиления изобразительного эффекта.
На выбор или факультативно

Рисование под впечатлением от восприятия музыки программно-
изобразительного характера.

Сочинение музыки, импровизация, озвучивание картин художников

В) 3—4 учебных
часа

Музыка и театр

Музыка к драматическому спектаклю
(на примере творчества Э. Грига, Л.
Ван Бетховена, А. Г. Шнитке, Д. Д.

Шостаковича и др.). Единство музыки,
драматургии, сценической живописи,

хореографии

Знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и
зарубежными 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.

На выбор или факультативно Постановка музыкального
спектакля.

Посещение театра с последующим обсуждением (устно или
письменно) роли музыки в данном спектакле. Исследовательские
проекты о музыке, созданной отечественными композиторами для

театра
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Г) 3—4 учебных
часа

Музыка
Кино и

телевидения

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)

Знакомство с образцами киномузыки отечественных и
зарубежных композиторов.

Просмотр фильмов с целью анализа выразительного
эффекта, создаваемого музыкой.

Разучивание, исполнение песни из фильма.
На выбор или факультативно

Создание любительского музыкального фильма.
Переозвучка фрагмента мультфильма.

Просмотр фильма-оперы или фильма-балета. Аналитическое эссе с
ответом на вопрос «В чём отличие видеозаписи музыкального

спектакля от фильма-оперы
(фильма-балета)? »

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»

№ блока, кол-во
часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А) 3—4 учебных
часа

Джаз

Джаз — основа популярной музыки
XX века. Особенности джазового

языка и стиля (свинг, синкопы,
ударные и духовые инструменты,

вопросо-ответная структура мотивов,
гармоническая сетка, импровизация)

Знакомство с различными джазовыми музыкальными
композициями и направлениями (регтайм, биг-бэнд, блюз).

Определение на слух:
— принадлежности к джазовой или классической музыке;

— исполнительского состава (манера пения, состав
инструментов).

Разучивание, исполнение одной из «вечнозелёных»
джазовых тем. Элементы ритмической и вокальной

импровизации на её основе.
На выбор или факультативно

Сочинение блюза. Посещение концерта джазовой музыки
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Б) 3—4 учебных
часа

Мюзикл

Особенности жанра. Классика жанра
— мюзиклы середины XX века

(на примере творчества Ф. Лоу, Р.
Роджерса, Э. Л. Уэббера И др.).

Знакомство с музыкальными произведениями, сочинёнными
зарубежными и отечественными композиторами в жанре

мюзикла, сравнение с другими театральными жанрами (опера,
балет, драматический спектакль).

Анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в
современных СМИ.

Просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание
собственного рекламного текста для данной постановки.

В) 3—4 учебных
часа

Молодёжная
музыкальная
культура

Направления и стили молодёжной
Музыкальной культуры XX— XXI
веков (рок-н-ролл, рок, панк, рэп,

хип-хоп и др.). Социальный и
коммерческий контекст массовой

музыкальной культуры

Знакомство с музыкальными произведениями, ставшими
«классикой жанра» молодёжной культуры (группы «Битлз»,

«Пинк-Флойд», Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш и др.).
Разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из

молодёжных музыкальных течений. Дискуссия на тему
«Современная музыка».

На выбор или факультативно 
Презентация альбома своей любимой группы

Г) 3—4 учебных
часа

Музыка
цифрового

мира

Музыка повсюду (радио,
телевидение, Интернет, наушники).

Музыка на любой вкус
(безграничный выбор, персональные
плей-листы). Музыкальное творче-
ство в условиях цифровой среды

Поиск информации о способах сохранения и передачи музыки
прежде и сейчас.

Просмотр музыкального клипа популярного исполни-
теля. Анализ его художественного образа, стиля, выразительных

средств.
Разучивание и исполнение популярной современной песни.

На выбор или факультативно
Проведение социального опроса о роли и месте музыки в жизни

современного человека.
Создание собственного музыкального клипа

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное
взаимодействие,  смысловое  единство  трёх  групп  результатов:  личностных,
метапредметных и предметных.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы,
урочной  и  внеурочной  деятельности.  Они  должны  отражать  готовность  обучающихся
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:

1. Патриотического воспитания:
-  осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и

многоконфессиональном  обществе;  знание  Гимна  России  и  традиций  его  исполнения,
уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира;
проявление  интереса  к  освоению  музыкальных  традиций  своего  края,  музыкальной
культуры народов России;  знание  достижений отечественных музыкантов,  их вклада в
мировую  музыкальную  культуру;  интерес  к  изучению  истории  отечественной
музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей
страны, своего края.

2. Гражданского воспитания:
-  готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реализации  его  прав,

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и
моделей  поведения,  отражённых  в  лучших  произведениях  мировой  музыкальной
классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного
самоопределения, отражёнными 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 волонтёра в дни праздничных мероприятий.

3. Духовно-нравственного воспитания:
- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;

готовность  воспринимать  музыкальное  искусство  с  учётом  моральных  и  духовных
ценностей этического и религиозного контекста,  социально-исторических особенностей
этики  и  эстетики;  придерживаться  принципов  справедливости,  взаимопомощи  и
творческого  сотрудничества  в  процессе  непосредственной  музыкальной  и  учебной
деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов.

4. Эстетического воспитания:
-  восприимчивость  к различным видам искусства,  умение видеть прекрасное в

окружающей действительности,  готовность  прислушиваться  к  природе,  людям,  самому
себе;  осознание  ценности  творчества,  таланта;  осознание  важности  музыкального
искусства  как  средства  коммуникации  и  самовыражения;  понимание  ценности
отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного
творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.

5. Ценности научного познания:
- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об

основных  закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях
человека с природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком,
навыками познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными
способами исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также



на  материале  искусствоведческой,  исторической,  публицистической  информации  о
различных  явлениях  музыкального  искусства,  использование  доступного  объёма
специальной терминологии.

6. Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и
эмоционального благополучия:

- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт
восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены,
в  том  числе  в  процессе  музыкально-исполнительской,  творческой,  исследовательской
деятельности;  умение  осознавать  своё  эмоциональное  состояние  и  эмоциональное
состояние  других,  использовать  адекватные  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.
1. Трудового воспитания:
-  установка  на  посильное  активное  участие  в  практической  деятельности;

трудолюбие  в  учёбе,  настойчивость  в  достижении  поставленных  целей;  интерес  к
практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и
результатам трудовой деятельности.

2. Экологического воспитания:
- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера

экологических  проблем  и  путей  их  решения;  участие  в  экологических  проектах  через
различные формы музыкального творчества.

Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к
изменяющимся условиям социальной и природной среды:

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм
и правил общественного поведения,  форм социальной жизни,  включая семью, группы,
сформированные  в  учебной  исследовательской  и  творческой  деятельности,  а  также  в
рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

- стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и
сверстников,  в  том  числе  в  разнообразных  проявлениях  творчества,  овладения
различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства;

-  смелость  при соприкосновении с  новым эмоциональным опытом,  воспитание
чувства  нового,  способность  ставить  и  решать  нестандартные  задачи,  предвидеть  ход
событий,  обращать  внимание  на  перспективные  тенденции  и  направления  развития
культуры и социума;

-  способность  осознавать  стрессовую  ситуацию,  оценивать  происходящие
изменения и их последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный
опыт, опыт и навыки управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой
ситуации, воля к победе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы,

формируемые при изучении предмета «Музыка»:
1. Овладение универсальными познавательными действиями
Базовые логические действия:
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-  устанавливать  существенные  признаки  для  классификации  музыкальных
явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций,
мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка;

- сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения,
жанры и стили музыкального и других видов искусства;

-  обнаруживать  взаимные влияния  отдельных видов,  жанров  и  стилей  музыки
друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

-  выявлять  общее  и  особенное,  закономерности  и  противоречия  в  комплексе
выразительных средств,  используемых при создании музыкального образа  конкретного
произведения, жанра, стиля;

- выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального
звучания;

-  самостоятельно  обобщать  и  формулировать  выводы  по  результатам
проведённого слухового наблюдения-исследования.

Базовые исследовательские действия:
-  следовать  внутренним  слухом  за  развитием  музыкального  процесса,

«наблюдать» звучание музыки;
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
-  формулировать  собственные  вопросы,  фиксирующие  несоответствие  между

реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;
- составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том

числе исполнительских и творческих задач;
- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по

установлению особенностей музыкально-языковых единиц,  сравнению художественных
процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой;

-  самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам
проведённого наблюдения, слухового исследования.

Работа с информацией:
-  применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
- понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;
-  использовать  интонирование  для  запоминания  звуковой  информации,

музыкальных произведений;
-  выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  систематизировать

информацию, представленную в аудио - и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах;
- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;
- оценивать надёжность 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  и  др.)  в  зависимости  от
коммуникативной установки.
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Овладение  системой  универсальных  познавательных  действий  обеспечивает
сформированность  когнитивных  навыков  обучающихся,  в  том  числе  развитие
специфического типа интеллектуальной деятельности — музыкального мышления.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Невербальная коммуникация:
- воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять

эмоционально-образное  содержание  музыкального  высказывания,  понимать
ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения;

-  передавать  в  собственном  исполнении  музыки  художественное  содержание,
выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи,
понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении;

-  эффективно  использовать  интонационно-выразительные  возможности  в
ситуации публичного выступления;

-  распознавать  невербальные  средства  общения  (интонация,  мимика,  жесты),
расценивать  их  как  полноценные  элементы  коммуникации,  адекватно  включаться  в
соответствующий уровень общения.

Вербальное общение:
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с

условиями и целями общения;
- выражать своё мнение,  в том числе впечатления от общения с музыкальным

искусством в устных и письменных текстах;
- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику

и в корректной форме формулировать свои возражения;
-  вести  диалог,  дискуссию,  задавать  вопросы по существу  обсуждаемой  темы,

поддерживать благожелательный тон диалога;
- публично представлять результаты учебной и творческой деятельности.
Совместная деятельность (сотрудничество):
-  Развивать  навыки  эстетически  опосредованного  сотрудничества,  соучастия,

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого
социально-психологического  опыта,  экстраполировать  его  на  другие  сферы
взаимодействия;

-  понимать  и  использовать  преимущества  коллективной,  групповой  и
индивидуальной  музыкальной  деятельности,  выбирать  наиболее  эффективные  формы
взаимодействия при решении поставленной задачи;

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной  работы;  уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять  готовность
руководить, выполнять поручения, подчиняться;

-  оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты
с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять
сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация:
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-  ставить  перед  собой  среднесрочные  и  долгосрочные  цели  по
самосовершенствованию,  в  том числе в  части  творческих,  исполнительских  навыков и
способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели;

-  планировать  достижение  целей  через  решение  ряда  последовательных  задач
частного характера;

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

-  выявлять  наиболее  важные  проблемы  для  решения  в  учебных  и  жизненных
ситуациях;

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать
способ  решения  учебной  задачи  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

- делать выбор и брать за него ответственность на себя.
Самоконтроль (рефлексия):
- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
- давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;
- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи,

и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
-  объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  деятельности;

понимать  причины  неудач  и  уметь  предупреждать  их,  давать  оценку  приобретённому
опыту;

- использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления
своим  психоэмоциональным  состоянием,  в  том  числе  стимулировать  состояния
активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д.

Эмоциональный интеллект:
- чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей,

использовать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в
данной сфере;

- развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других
как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения;

-  выявлять  и  анализировать  причины  эмоций;  понимать  мотивы  и  намерения
другого человека,  анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать
способ выражения собственных эмоций.

Принятие себя и других:
-  уважительно  и  осознанно  относиться  к  другому  человеку  и  его  мнению,

эстетическим предпочтениям и вкусам;
-  признавать  своё  и  чужое  право  на  ошибку,  при  обнаружении  ошибки

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности;
- принимать себя и других, не осуждая;
- проявлять открытость;
- осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
Овладение  системой  универсальных  учебных  регулятивных  действий

обеспечивает  формирование  смысловых  установок  личности  (внутренняя  позиция
личности)  и  жизненных  навыков  личности  (управления  собой,  самодисциплины,
устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.).
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ

музыкальной  культуры  и  проявляются  в  способности  к  музыкальной  деятельности,
потребности  в  регулярном  общении  с  музыкальным  искусством  во  всех  доступных
формах, органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни.

Обучающиеся,  освоившие  основную  образовательную  программу  по  предмету
«Музыка»:

— осознают  принципы  универсальности  и  всеобщности  музыки  как  вида
искусства,  неразрывную  связь  музыки  и  жизни  человека,  всего  человечества,  могут
рассуждать на эту тему;

— воспринимают  российскую  музыкальную  культуру  как  целостное  и
самобытное  цивилизационное  явление;  знают  достижения  отечественных  мастеров
музыкальной культуры, испытывают гордость за них;

— сознательно  стремятся  к  укреплению  и  сохранению  собственной
музыкальной идентичности (разбираются в особен

— ностях  музыкальной  культуры  своего  народа,  узнают  на  слух  родные
интонации  среди  других,  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,  включённого  в  развитие  политического,
экономического, религиозного, иных аспектов развития общества.

Предметные  результаты,  формируемые  в  ходе  изучения  предмета  «Музыка»,
сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений.

Модуль № 1 «Музыка моего края»:
— знать музыкальные традиции своей республики, 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.
Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»:
— определять  на  слух  музыкальные  образцы,  относящиеся  к  русскому

музыкальному фольклору,  к  музыке народов Северного Кавказа;  республик  Поволжья,
Сибири (не менее трёх 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, ударношумовых инструментов;

— объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и
деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны.

Модуль № 3 «Музыка народов мира»:
— определять  на  слух  музыкальные  произведения,  относящиеся  к  западно-

европейской,  латино-американской,  азиатской  традиционной  музыкальной  культуре,  в
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том числе к отдельным самобытным культурно-национальным традициям19

— различать  на  слух  и  исполнять  произведения  различных  жанров
фольклорной музыки;

— определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к
группам духовых, струнных, ударношумовых инструментов;

— различать  на  слух  и  узнавать  признаки  влияния  музыки  разных  народов
мира  в  сочинениях  профессиональных  композиторов  (из  числа  изученных  культурно-
национальных традиций и жанров).

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»:
— различать  на  слух  произведения  европейских  композиторов-классиков,

называть автора, произведение, исполнительский состав;
— определять  принадлежность  музыкального  произведения  к  одному  из

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм);
— исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков;
— характеризовать  музыкальный  образ  и  выразительные  средства,

использованные  композитором,  способы  развития  и  форму  строения  музыкального
произведения;

— характеризовать  творчество  не  менее  двух  композиторов-  классиков,
приводить примеры наиболее известных сочинений.

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»:
— различать на слух произведения русских композиторов- классиков, называть

автора, произведение, исполнительский состав;
— характеризовать  музыкальный  образ  и  выразительные  средства,

использованные  композитором,  способы  развития  и  форму  строения  музыкального
произведения;

— исполнять  (в  том  числе  фрагментарно,  отдельными  темами)  сочинения
русских композиторов;

— характеризовать  творчество  не  менее  двух  отечественных  композиторов-
классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений.

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»:
— различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской

духовной музыки;
— исполнять произведения русской и европейской духовной музыки;
— приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора.
Модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»:
— определять  и  характеризовать  стили,  направления  и  жанры  современной

музыки;
— различать  и  определять  на  слух  виды  оркестров,  ансамблей,  тембры

музыкальных инструментов, входящих в их состав;
— исполнять  современные  музыкальные  произведения  в  разных  видах

деятельности.
Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»:

19 На выбор учителя. Например: Испания, Китай, Индия или: Франция, США, Япония и т. п.
— не менее трёх национальных культур, значимых в мировом масштабе.
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— определять  стилевые  и  жанровые  параллели  между  музыкой  и  другими
видами искусств;

— различать  и  анализировать  средства  выразительности  разных  видов
искусств;

— импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе
восприятия  произведения  другого  вида  искусства  (сочинение,  рисунок  по  мотивам
музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать
ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора;

— высказывать  суждения  об  основной  идее,  средствах  её  воплощения,
интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения.

Модуль № 9 «Жанры музыкального искусства»:
— различать  и  характеризовать  жанры  музыки  (театральные,  камерные  и

симфонические,  вокальные  и  инструментальные  и  т.  д.),  знать  их  разновидности,
приводить примеры;

— рассуждать  о  круге  образов  и  средствах  их  воплощения,  типичных  для
данного жанра;

— выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных,
инструментальных и музыкально-театральных жанров.

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся

2.2.1. Целевой раздел

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся 
обеспечивает:

■ развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
■ формирование  внутренней  позиции  личности,  регулятивных,

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся;
■ формирование  опыта применения  универсальных  учебных  действий  в

жизненных  ситуациях  для  решения  задач  общекультурного,  личностного  и
познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических задач;

■ повышение  эффективности  усвоения  знаний  и  учебных  действий,
формирования  компетенций  в  предметных  областях,  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности;

■ формирование  навыка  участия  в  различных  формах  организации  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности,  в  том  числе  творческих  конкурсах,
олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;

■ овладение  приемами  учебного  сотрудничества  и  социального
взаимодействия  со  сверстниками,  обучающимися  младшего  и  старшего  возраста  и
взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;

■ формирование  и  развитие  компетенций  обучающихся  в  области
использования  ИКТ на  уровне  общего  пользования,  включая  владение  ИКТ,  поиском,
анализом  и  передачей  информации,  презентацией  выполненных  работ,  основами
информационной  безопасности,  умением  безопасного  использования  средств  ИКТ и
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информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  —  Интернет),
формирование культуры пользования ИКТ;

■ формирование  знаний  и  навыков  в  области  финансовой  грамотности  и
устойчивого развития общества.

Универсальные  учебные  действия  трактуются  в  Стандарте как  обобщенные
учебные действия,  позволяющие решать  широкий круг задач  в различных предметных
областях и являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования.

Достижения  обучающихся,  полученные  в  результате  изучения  учебных
предметов,  учебных  курсов,  модулей,  характеризующие  совокупность  познавательных,
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы по
трем  направлениям  и  отражают  способность  обучающихся  использовать  на  практике
универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-
символическими средствами, направленными на:

■ овладение  умениями  замещения,  моделирования,  кодирования  и
декодирования информации, логическими операциями, включая общие приемы решения
задач (универсальные учебные познавательные действия);

■ приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать
и  осуществлять  сотрудничество,  коррекцию  с  педагогическими  работниками  и  со
сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и
условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и
обосновывать  свою  позицию,  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации
собственной  деятельности  и  сотрудничества  с  партнером  (универсальные  учебные
коммуникативные действия);

■ включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать  ее  реализацию,  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить
соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и
предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на
уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия).

2.2.2. Содержательный раздел 

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся
содержит:

-  описание  взаимосвязи  универсальных  учебных  действий  с  содержанием
учебных предметов;

-  описание  особенностей  реализации  основных  направлений  и  форм  учебно-
исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов
Содержание основного общего образования определяется программой основного

общего  образования.  Предметное  учебное  содержание  фиксируется  в  рабочих
программах.
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Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП) отражают
определенные  во  ФГОС  ООО  универсальные  учебные  действия  в  трех  своих
компонентах:

— как  часть  метапредметных  результатов  обучения  в  разделе  «Планируемые
результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;

— в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам
учебного содержания;

— в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.
Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям.
Русский язык и литература
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование 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  и  комментировать  закономерности  при  изучении  языковых
процессов;  формулировать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии.

■ Самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  при  работе  с
разными  единицами  языка,  разными  типами  текстов,  сравнивая  варианты  решения  и
выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.

■ Выявлять  (в  рамках  предложенной  задачи)  критерии  определения
закономерностей  и  противоречий  в  рассматриваемых  литературных  фактах  и
наблюдениях над текстом.

■ Выявлять  дефицит  литературной  и  другой  информации,  данных,
необходимых для решения поставленной учебной задачи.

■ Устанавливать  причинно-следственные  связи  при  изучении  литературных
явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.

Формирование базовых исследовательских действий
■ Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований,  формулировать  и  использовать  вопросы  как  исследовательский
инструмент.

■ Формулировать  в  устной  и  письменной  форме  гипотезу  предстоящего
исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку
гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение.

■ Проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое
исследование  по  установлению  особенностей  языковых  единиц,  языковых  процессов,
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особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.
■ Самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам

проведённого  наблюдения  за  языковым  материалом  и  языковыми  явлениями,
лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в устной и
письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п.

■ Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений
других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта
исследования.

■ Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного
объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.

■ Овладеть  инструментами  оценки  достоверности  полученных  выводов  и
обобщений.

■ Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия
в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии
в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.

■ Публично  представлять  результаты  учебного  исследования  проектной
деятельности  на  уроке  или  во  внеурочной  деятельности  (устный  журнал,  виртуальная
экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.).

Работа с информацией
■ Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять
текст  в  виде  таблицы,  графики;  извлекать  информацию  из  различных  источников
(энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных
электронных  ресурсов  учебного  назначения),  передавать  информацию  в  сжатом  и
развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей.

■ Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное,
детальное)  и  чтения  (изучающее,  ознакомительное,  просмотровое,  поисковое)  в
зависимости  от  поставленной  учебной  задачи  (цели);  извлекать  необходимую
информацию  из  прослушанных  и  прочитанных  текстов  различных  функциональных
разновидностей  языка  и  жанров;  оценивать  прочитанный  или  прослушанный  текст  с
точки  зрения  использованных  в  нем  языковых  средств;  оценивать  достоверность
содержащейся в тексте информации.

■ Выделять  главную  и  дополнительную  информацию  текстов;  выявлять
дефицит  информации  текста,  необходимой  для  решения  поставленной  задачи,  и
восполнять его путем использования других источников информации.

■ В процессе  чтения  текста  прогнозировать  его  содержание  (по  названию,
ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о
дальнейшем  развитии  мысли  автора  и  проверять  их  в  процессе  чтения  текста,  вести
диалог с текстом.

■ Находить  и  формулировать  аргументы,  подтверждающую  или
опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста,
в анализируемом тексте и других источниках.

■ Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной
и  другой  информации  (текст,  презентация,  таблица,  схема)  в  зависимости  от
коммуникативной установки.
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■ Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям,
предложенным  учителем  или  сформулированным  самостоятельно;  эффективно
запоминать и систематизировать эту информацию.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
■ Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые,
учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно,
логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме.

■ Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях;
сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога  и  полилога,
обнаруживать  различие  и  сходство  позиций;  корректно  выражать  свое  отношение  к
суждениям собеседников.

■ Формулировать цель учебной деятельности,  планировать ее, осуществлять
самоконтроль,  самооценку,  самокоррекцию;  объяснять  причины  достижения
(недостижения) результата деятельности.

■ Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и
их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и
корректировать  собственную  речь  с  учетом  целей  и  условий  общения;  оценивать
соответствие результата поставленной цели и условиям общения.

■ Управлять  собственными  эмоциями,  корректно  выражать  их  в  процессе
речевого общения.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий
■ Владеть  социокультурными  нормами  и  нормами  речевого  поведения  в

актуальных  сферах  речевого  общения,  соблюдать  нормы  современного  русского
литературного  языка  и  нормы  речевого  этикета;  уместно  пользоваться  внеязыковыми
средствами общения (жестами, мимикой).

■ Публично  представлять  результаты  проведенного  языкового  анализа,
выполненного  лингвистического  эксперимента,  исследования,  проекта;  самостоятельно
выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в
соответствии  с  этим  составлять  устные  и  письменные  тексты  с  использованием
иллюстративного материала.

Английский  язык 
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий
■ Выявлять  признаки  и  свойства  языковых  единиц  и  языковых  явлений

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы.
■ Анализировать,  устанавливать  аналогии,  между  способами  выражения

мысли средствами родного и иностранного языков.
■ Сравнивать,  упорядочивать,  классифицировать  языковые  единицы  и

языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания.
■ Моделировать  отношения  между  объектами  (членами  предложения,

структурными единицами диалога и др.).
■ Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы,

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях.
■ Выдвигать  гипотезы  (например,  об  употреблении  глагола-связки  в
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иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.
■ Распознавать  свойства  и  признаки  языковых единиц  и языковых явлений

(например, с помощью словообразовательных элементов).
■ Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые

клише, грамматические явления, тексты и т. п.).
■ Пользоваться классификациями (по типу чтения,  по типу высказывания и

т.п.).
■ Выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  систематизировать

информацию,  представленную  в  разных  формах:  сплошных  текстах,  иллюстрациях,
графически (в таблицах, диаграммах).

Работа с информацией
■ Использовать  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей  различные

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с  пониманием основного
содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием).

■ Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное
дальнейшее  развитие  событий  по  началу  текста;  устанавливать  логическую
последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев.

■ Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного
перевода);

■ Использовать  внешние  формальные  элементы  текста  (подзаголовки,
иллюстрации, сноски) для понимания его содержания.

■ Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов,
плана).

■ Оценивать  достоверность  информации,  полученной  из  иноязычных
источников.

■ Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же
идею, в различных информационных источниках;

■ выдвигать  предположения  (например,  о  значении  слова  в  контексте)  и
аргументировать его.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
■ Воспринимать  и  создавать  собственные  диалогические  и  монологические

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с
условиями и целями общения.

■ Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и
вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с
полным пониманием, с нахождением интересующей информации).

■ Анализировать  и  восстанавливать  текст  с  опущенными  в  учебных  целях
фрагментами.

■ Выстраивать  и  представлять  в  письменной  форме  логику  решения
коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов
или утверждений).

■ Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 
проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 
аудитории. 
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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 пр.

Математика и информатика
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий
■ Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.
■ Различать свойства и признаки объектов.
■ Сравнивать,  упорядочивать,  классифицировать  числа,  величины,

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п.
■ Устанавливать  связи  и  отношения,  проводить  аналогии,  распознавать

зависимости между объектами.
■ Анализировать изменения и находить закономерности.
■ Формулировать  и  использовать  определения  понятий,  теоремы;  выводить

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы.
■ Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».
■ Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и

от частного к общему.
■ Использовать  кванторы  «все»,  «всякий»,  «любой»,  «некоторый»,

«существует»; приводить пример и контрпример.
■ Различать, распознавать верные и неверные утверждения.
■ Выражать  отношения,  зависимости,  правила,  закономерности  с  помощью

формул.
■ Моделировать  отношения  между  объектами,  использовать  символьные  и

графические модели.
■ Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений,  прямые и от

противного.
■ Устанавливать противоречия в рассуждениях.
■ Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы

для решения учебных и познавательных задач.
■ Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе

информации  или  данных  из  источников  с  учетом  предложенной  учебной  задачи  и
заданных критериев.

Формирование базовых исследовательских действий
■ Формулировать  вопросы  исследовательского  характера  о  свойствах

математических  объектов,  влиянии  на  свойства  отдельных  элементов  и  параметров;
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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. 

Работа с информацией
■ Использовать  таблицы  и  схемы  для  структурированного  представления

информации, графические способы представления данных.
■ Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.
■ Выявлять  недостаточность  и  избыточность  информации,  данных,

необходимых для решения учебной или практической задачи.
■ Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать

противоречия в фактах, данных.
■ Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.
■ Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
■ Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи,

доказательства,  исследования,  подкрепляя  пояснениями,  обоснованиями  в  текстовом  и
графическом виде.

■ Владеть  базовыми  нормами  информационной  этики  и  права,  основами
информационной  безопасности,  определяющими  правила  общественного  поведения,
формы  социальной  жизни  в  группах  и  сообществах,  существующих  в  виртуальном
пространстве.

■ Понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной
работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного
продукта.

■ Принимать  цель  совместной  информационной  деятельности  по  сбору,
обработке, передаче, формализации информации.

■ Коллективно  строить  действия  по  ее  достижению:  распределять  роли,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы.

■ Выполнять  свою  часть  работы  с  информацией  или  информационным
продуктом,  достигая  качественного  результата  по  своему  направлению  и  координируя
свои действия с другими членами команды.

■ Оценивать  качество  своего вклада в  общий информационный продукт  по
критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий
■ Удерживать цель деятельности.
■ Планировать  выполнение  учебной  задачи,  выбирать  и  аргументировать

способ деятельности.
■ Корректировать  деятельность  с  учетом  возникших  трудностей,  ошибок,

новых данных или информации.
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■ Анализировать  и  оценивать  собственную  работу:  меру  собственной
самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр.

Естественно-научные предметы
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий
■ Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:
— почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело;
— почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.
■ Строить  простейшие  модели  физических  явлений  (в  виде  рисунков  или

схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности.
■ Прогнозировать  свойства  веществ  на  основе  общих  химических  свойств

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся.
■ Объяснять  общности  происхождения  и  эволюции  систематических  групп

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов.
Формирование базовых исследовательских действий
■ Исследование  явления  теплообмена  при смешивании холодной и горячей

воды.
■ Исследование процесса испарения различных жидкостей.
■ Планирование  и  осуществление  на  практике  химических  экспериментов,

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение
сульфат-ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией
■ Анализировать  оригинальный  текст,  посвященный  использованию  звука

(или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).
■ Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).
■ Использование  при  выполнении  учебных  заданий  и  в  процессе

исследовательской  деятельности  научно-популярную  литературу  химического
содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета.

■ Анализировать  современные  источники  о  вакцинах  и  вакцинировании.
Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
■ Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии,

при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-
научной проблеме.

■ Выражать  свою  точку  зрения  на  решение  естественно-научной  задачи  в
устных и письменных текстах.

■ Публично  представлять  результаты  выполненного  естественно-научного
исследования  или  проекта,  физического  или  химического  опыта,  биологического
наблюдения.

■ Определять  и  принимать  цель  совместной  деятельности  по  решению
естественно-научной  проблемы,  организация  действий  по  ее  достижению:  обсуждение
процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей.

■ Координировать свои действия с другими членами команды при решении
задачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта.

■ Оценивать  свой  вклад  в  решение  естественно-научной  проблемы  по
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критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды.
Формирование универсальных учебных регулятивных действий
■ Выявление  проблем  в  жизненных  и  учебных  ситуациях,  требующих  для

решения проявлений естественно-научной грамотности.
■ Анализ  и  выбор  различных  подходов  к  принятию  решений  в  ситуациях,

требующих  естественно-научной  грамотности  и  знакомства  с  современными
технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой).

■ Самостоятельное  составление  алгоритмов  решения  естественно-научной
задачи  или  плана  естественно-научного  исследования  с  учетом  собственных
возможностей.

■ Выработка  адекватной  оценки  ситуации,  возникшей  при  решении
естественно-научной  задачи,  и  при  выдвижении  плана  изменения  ситуации  в  случае
необходимости.

■ Объяснение причин достижения (недостижения)  результатов деятельности
по  решению  естественно-научной  задачи,  выполнении  естественно-научного
исследования.

■ Оценка  соответствия  результата  решения  естественно-научной  проблемы
поставленным целям и условиям.

■ Готовность  ставить  себя  на  место  другого  человека  в  ходе  спора  или
дискуссии  по  естественно-научной  проблеме,  интерпретации  результатов  естественно-
научного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого.

Общественно-научные предметы
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий
■ Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.
■ Составлять синхронистические и систематические таблицы.
■ Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений,

процессов.
■ Сравнивать  исторические  явления,  процессы  (политическое  устройство

государств,  социально-экономические  отношения,  пути  модернизации  и  др.)  по
горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было —
стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям.

■ Использовать  понятия  и  категории  современного  исторического  знания
(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.).

■ Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.
■ Осуществлять  по  самостоятельно  составленному  плану  учебный

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, города, села),
привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации.

■ 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.

108



■ Сравнивать  формы  политического  участия  (выборы  и  референдум),
проступок  и  преступление,  дееспособность  малолетних  в  возрасте  от  6  до  14  лет  и
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.

■ Определять  конструктивные  модели  поведения  в  конфликтной  ситуации,
находить конструктивное разрешение конфликта.

■ Преобразовывать  статистическую  и  визуальную  информацию  о
достижениях России в текст.

■ Вносить  коррективы  в  моделируемую  экономическую  деятельность  на
основе изменившихся ситуаций.

■ Использовать  полученные  знания  для  публичного  представления
результатов своей деятельности в сфере духовной культуры.

■ Выступать  с  сообщениями  в  соответствии  с  особенностями  аудитории  и
регламентом.

■ Устанавливать  и  объяснять  взаимосвязи  между  правами  человека  и
гражданина и обязанностями граждан.

■ Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.
■ Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня

и  географической  широтой  местности,  между  высотой  Солнца  над  горизонтом  и
географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений.

■ Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.
■ Классифицировать острова по происхождению.
■ Формулировать  оценочные  суждения  о  последствиях  изменений

компонентов  природы  в  результате  деятельности  человека  с  использованием  разных
источников географической информации.

■ Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.
Формирование базовых исследовательских действий
■ Проводить  измерения  температуры  воздуха,  атмосферного  давления,

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов
(термометр,  барометр,  анемометр,  флюгер)  и  представлять  результаты  наблюдений  в
табличной и (или) графической форме.

■ Формулировать  вопросы,  поиск  ответов  на  которые  необходим  для
прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в будущем.

■ Представлять  результаты  фенологических  наблюдений  и  наблюдений  за
погодой в различной форме (табличной, графической, географического описания).

■ Проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое
исследование роли традиций в обществе.

■ Исследовать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с
использованием различных способов повышения эффективности производства.

Работа с информацией
■ Проводить  поиск  необходимой  исторической  информации  в  учебной  и

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных),
публицистике и др. 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).
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■ 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
др.).

■ Проводить  поиск  необходимой  исторической  информации  в  учебной  и
научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных),
публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей.

■ Анализировать  и  интерпретировать  историческую информацию, применяя
приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях
и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям).

■ Выбирать  источники  географической  информации  (картографические,
статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных),
необходимые для изучения особенностей хозяйства России.

■ Находить,  извлекать  и  использовать  информацию,  характеризующую
отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять
географическую  информацию,  которая  является  противоречивой  или  может  быть
недостоверной.

■ Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи.
■ Извлекать  информацию  о  правах  и  обязанностях  учащегося  из  разных

адаптированных  источников  (в  том  числе  учебных  материалов):  заполнять  таблицу  и
составлять план.

■ Анализировать  и  обобщать  текстовую  и  статистическую  информацию  об
отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ.

■ Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.
■ Осуществлять  поиск  информации  о  роли  непрерывного  образования  в

современном  обществе  в  разных  источниках  информации:  сопоставлять  и  обобщать
информацию,  представленную  в  разных  формах  (описательную,  графическую,
аудиовизуальную).

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
■ Определять характер отношений между людьми в различных исторических

и современных ситуациях, событиях.
■ Раскрывать  значение  совместной  деятельности,  сотрудничества  людей  в

разных сферах в различные исторические эпохи.
■ Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных)

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения.
■ Осуществлять  презентацию  выполненной  самостоятельной  работы  по

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией.
■ Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения

их соответствия правовым и нравственным нормам.
■ Анализировать  причины  социальных  и  межличностных  конфликтов,

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации.
■ Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.
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■ Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми
другой  культуры,  национальной  и  религиозной  принадлежности  на  основе
гуманистических  ценностей,  взаимопонимания  между людьми разных культур  с  точки
зрения их соответствия духовным традициям общества.

■ Сравнивать  результаты  выполнения  учебного  географического  проекта  с
исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов,
разделять сферу ответственности.

■ Планировать  организацию  совместной  работы  при  выполнении  учебного
проекта  о  повышении  уровня  Мирового  океана  в  связи  с  глобальными  изменениями
климата.

■ При  выполнении  практической  работы  «Определение,  сравнение  темпов
изменения  численности  населения  отдельных  регионов  мира  по  статистическим
материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении.

■ Сравнивать  результаты  выполнения  учебного  географического  проекта  с
исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов.

■ Разделять сферу ответственности.
Формирование универсальных учебных регулятивных действий
■ Раскрывать  смысл  и  значение  целенаправленной  деятельности  людей  в

истории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей,
ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач
социальных движений, реформ и революций и т. д.).

■ Определять  способ  решения  поисковых,  исследовательских,  творческих
задач  по  истории  (включая  использование  на  разных  этапах  обучения  сначала
предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников информации).

■ Осуществлять  самоконтроль  и  рефлексию  применительно  к  результатам
своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в
учебной и исторической литературе.

■ Самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  географических  задач  и
выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений.
Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности
Одним  из  важнейших  путей  формирования  универсальных  учебных  действий

(УУД) в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую
и проектную деятельность  (УИПД),  которая  должна  быть  организована  во  всех  видах
образовательных организаций при получении основного общего образования на основе
программы формирования УУД, разработанной в каждой организации.

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта
применения  УУД  в  жизненных  ситуациях,  навыков  учебного  сотрудничества  и
социального  взаимодействия  со  сверстниками,  обучающимися  младшего  и  старшего
возраста, взрослыми.

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у
школьников  научного  способа  мышления,  устойчивого  познавательного  интереса,
готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению
самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем.
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УИПД может осуществляться  обучающимися  индивидуально и коллективно  (в
составе малых групп, класса).

Результаты  учебных  исследований  и  проектов,  реализуемых  обучающимися  в
рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня
сформированности  у  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  обеспечивает
возможность включения всех обучающихся в УИПД.

С  учетом  вероятности  возникновения  особых  условий  организации
образовательного  процесса  (сложные  погодные  условия  и  эпидемиологическая
обстановка; удаленность МБОУ «Новоборская СОШ» от места проживания обучающихся;
возникшие  у  обучающегося  проблемы  со  здоровьем;  выбор  обучающимся  ин-
дивидуальной  траектории  или  заочной  формы  обучения)  учебно-исследовательская  и
проектная деятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном формате.

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в

том,  что  она  нацелена  на  решение  обучающимися  познавательной  проблемы,  носит
теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового
знания  (ранее  неизвестного  или  мало  известного),  на  организацию  его  теоретической
опытно-экспериментальной проверки.

Исследовательские  задачи  представляют  собой  особый  вид  педагогической
установки, ориентированной:

■ на  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;

■ на  овладение  школьниками  основными  научно-исследовательскими
умениями  (умения  формулировать  гипотезу  и  прогноз,  планировать  и  осуществлять
анализ,  опыт  и  эксперимент,  делать  обобщения  и  формулировать  выводы  на  основе
анализа полученных данных).

Ценность  учебно-исследовательской  работы  определяется  возможностью
обучающихся  посмотреть  на  различные  проблемы  с  позиции  ученых,  занимающихся
научным исследованием.

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:
■ обоснование актуальности исследования;
■ планирование/проектирование  исследовательских  работ  (выдвижение

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария;
■ собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем

и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;
■ описание  процесса  исследования,  оформление  результатов  учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта;
■ представление результатов исследования, где в любое исследование может
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быть  включена  прикладная  составляющая  в  виде  предложений  и  рекомендаций
относительно  того,  как  полученные  в  ходе  исследования  новые  знания  могут  быть
применены на практике.

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках
урочной деятельности

Особенность  организации  УИД  обучающихся  в  рамках  урочной  деятельности
связана  с  тем,  что  учебное  время,  которое  может  быть  специально  выделено  на
осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения
домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию
задач предметного обучения.

С  учетом  этого  при  организации  УИД  обучающихся  в  урочное  время
целесообразно  ориентироваться  на  реализацию  двух  основных  направлений
исследований:

■ предметные учебные исследования;
■ междисциплинарные учебные исследования.
В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач

связанных  с  освоением  содержания  одного  учебного  предмета,  междисциплинарные
учебные  исследования  ориентированы  на  интеграцию  различных  областей  знания  об
окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах.

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно
под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных  предметов  (курсов)  в  любой  избранной  области  учебной  деятельности  в
индивидуальном и групповом форматах.

Формы организации исследовательской  деятельности  обучающихся могут быть
следующие:

■ урок-исследование;
■ урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;
■ урок-эксперимент,  позволяющий  освоить  элементы  исследовательской

деятельности  (планирование  и  проведение  эксперимента,  обработка  и  анализ  его
результатов);

■ урок-консультация;
■ мини-исследование в рамках домашнего задания.
В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного

исследования  на  уроке  наиболее  целесо образным  с  методической  точки  зрения  и
оптимальным с точки зрения временных затрат является использование:

■ учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся
в  проблемной  ситуации,  поставленной  перед  ними  учителем  в  рамках  следующих
теоретических вопросов:

— Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ?
— Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ?
— Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ?
— Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ?
— Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.;
■ мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков

(«сдвоенный  урок»)  и  ориентирующих  обучающихся  на  поиск  ответов  на  один  или
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несколько проблемных вопросов.
■ Основными  формами  представления  итогов  учебных  исследований

являются:
■ доклад, реферат;
■ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным

предметным областям.
Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках

внеурочной деятельности
Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем,

что  в  данном  случае  имеется  достаточно  времени  на  организацию  и  проведение
развернутого и полноценного исследования.

С  учетом  этого  при  организации  УИД  обучающихся  во  внеурочное  время
целесообразно  ориентироваться  на  реализацию  нескольких  направлений  учебных
исследований, основными являются:

■ социально-гуманитарное;
■ филологическое;
■ естественно-научное;
■ информационно-технологическое;
■ междисциплинарное.
Основными формами организации УИД во внеурочное время являются:
■ конференция, семинар, дискуссия, диспут;
■ брифинг, интервью, телемост;
■ исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки,

экскурсии;
■ научно-исследовательское общество учащихся.
Для  представления  итогов  УИД во  внеурочное  время  наиболее  целесообразно

использование следующих форм предъявления результатов:
■ письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);
■ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых

в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным
предметным областям.

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской
деятельности

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными
критериями  учебного  исследования  является  то,  насколько  доказательно  и  корректно
решена  поставленная  проблема,  насколько  полно  и  последовательно  достигнуты
сформулированные цель, задачи, гипотеза.

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках
проведения  исследования  удалось  продемонстрировать  базовые  исследовательские
действия:

■ использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
■ формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и

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

■ формировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и суждений
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других, аргументировать свою позицию, мнение;
■ проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  опыт,  несложный

эксперимент, небольшое исследование;
■ оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную в

ходе исследования (эксперимента);
■ самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам

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

■ прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их
последствия  в  аналогичных  или  сходных  ситуациях,  выдвигать  предположения  об  их
развитии в новых условиях и контекстах.

Особенности организации проектной деятельности
Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она

нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных
требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована
на поиск,  нахождение  обучающимися  практического  средства  (инструмента  и  пр.)  для
решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы.

Проектные  задачи  отличаются  от  исследовательских  иной  логикой  решения,  а
также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:

■ определять  оптимальный  путь  решения  проблемного  вопроса,
прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»;

■ максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся
знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и
отбор необходимых знаний  и  методов  (причем не  только научных).  Проектная  работа
должна  ответить  на  вопрос  «Что  необходимо  СДЕЛАТЬ  (сконструировать,
смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или потенциаль-
но значимую проблему?».

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:
■ анализ и формулирование проблемы;
■ формулирование темы проекта;
■ постановка цели и задач проекта;
■ составление плана работы;
■ сбор информации/исследование;
■ выполнение технологического этапа;
■ подготовка и защита проекта;
■ рефлексия,  анализ  результатов  выполнения  проекта,  оценка  качества

выполнения.
При  организации  ПД  необходимо  учитывать,  что  в  любом  проекте  должна

присутствовать  исследовательская  составляющая,  в  связи  с  чем  обучающиеся  должны
быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы
новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства
актуальности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»).

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной
деятельности
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Особенности  организации  проектной  деятельности  обучающихся  в  рамках
урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с
тем,  что  учебное  время  ограничено  и  не  может  быть  направлено  на  осуществление
полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий.

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно
ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования:

■ предметные проекты;
■ метапредметные проекты.
В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных
проблем,  связанных  с  задачами  жизненно-практического,  социального  характера  и
выходящих за рамки содержания предметного обучения.

Формы  организации  проектной  деятельности  обучающихся  могут  быть
следующие:

■ монопроект (использование содержания одного предмета);
■ межпредметный  проект  (использование  интегрированного  знания  и

способов учебной деятельности различных предметов);
■ метапроект  (использование  областей  знания  и  методов  деятельности,

выходящих за рамки предметного обучения).
В связи  с недостаточностью времени на  реализацию полноценного  проекта  на

уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки
зрения  временных  затрат  является  использование  на  уроках  учебных  задач,  наце-
ливающих обучающихся на решение следующих практико-ориентированных проблем:

■ Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?
■ Каким  должно  быть  средство  для  решения  проблемы...  (опишите,

смоделируйте)?
■ Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?
■ Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?
■ Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 
Основными формами представления итогов проектной деятельности являются:
■ материальный объект, макет, конструкторское изделие; 
■ отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной
деятельности

Особенности  организации  проектной  деятельности  обучающихся  в  рамках
внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с
тем,  что  имеющееся  время  предоставляет  большие  возможности  для  организации,
подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта.

С  учетом  этого  при  организации  ПД  обучающихся  во  внеурочное  время
целесообразно  ориентироваться  на  реализацию  следующих  направлений  учебного
проектирования:

■ гуманитарное;
■ естественно-научное;
■ социально-ориентированное;
■ инженерно-техническое;
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■ художественно-творческое;
■ спортивно-оздоровительное;
■ туристско-краеведческое.
В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы:
■ творческие мастерские;
■ экспериментальные лаборатории;
■ конструкторское бюро;
■ проектные недели;
■ практикумы.
Формами  представления  итогов  проектной  деятельности  во  внеурочное  время

являются:
■ материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.);
■ медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и

др.);
■ публичное  мероприятие  (образовательное  событие,  социальное

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.);
■ отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными

критериями учебного проекта является то,  насколько практичен полученный результат,
т.е.  насколько  эффективно  этот  результат  (техническое  устройство,  программный
продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему.

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках
проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия:

■ понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;
■ умение определить оптимальный путь решения проблемы;
■ умение планировать и работать по плану;
■ умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального

«продукта»;
■ умение осуществлять самооценку деятельности и результата,  взаимоценку

деятельности в группе.
В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:
■ качество  защиты  проекта  (четкость  и  ясность  изложения  задачи;

убедительность  рассуждений;  последовательность  в  аргументации;  логичность  и
оригинальность);

■ качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем,
графиков, моделей и других средств наглядной презентации);

■ качество  письменного  текста  (соответствие  плану,  оформление  работы,
грамотность изложения);

■ уровень  коммуникативных  умений  (умение  отвечать  на  поставленные
вопросы,  аргументировать  и  отстаивать  собственную  точку  зрения,  участвовать  в
дискуссии).

117



2.2.3. Организационный раздел

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и
реализации программы развития универсальных учебных действий

в образовательной Рабочая группа, созданная  с  целью разработки и реализации
программы развития УУД, реализует свою деятельность по следующим направлениям:

■ разработка  плана  координации  деятельности  учителей-предметников,
направленной  на  формирование  универсальных  учебных  действий  на  основе  ПООП и
ПРП;  выделение  общих  для  всех  предметов  планируемых  результатов  в  овладении
познавательными,  коммуникативными,  регулятивными  учебными  действиями;
определение  образовательной  предметности,  которая  может  быть  положена  в  основу
работы по развитию УУД;

■ определение  способов  межпредметной  интеграции,  обеспечивающей
достижение  данных результатов  (междисциплинарный модуль,  интегративные  уроки и
т.п.);

■ определение  этапов  и  форм  постепенного  усложнения  деятельности
учащихся по овладению универсальными учебными действиями;

■ разработка  общего  алгоритма  (технологической  схемы)  урока,  имеющего
два целевых фокуса: предметный и метапредметный;

■ разработка  основных  подходов  к  конструированию  задач  на  применение
универсальных учебных действий;

■ конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской
и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;

■ разработка  основных  подходов  к  организации  учебной  деятельности  по
формированию и развитию ИКТ-компетенций;

■ разработка  комплекса  мер  по  организации  системы  оценки  деятельности
образовательной  организации  по  формированию  и  развитию  универсальных  учебных
действий у обучающихся;

■ разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения
и применения обучающимися УУД;

■ организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на
уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в
плане развития УУД;

■ организация  и  проведение  систематических  консультаций  с  педагогами-
предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в
образовательном процессе;

■ организация  и  проведение  методических  семинаров  с  педагогами-
предметниками и школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков
развития УУД у учащихся;

■ организация  разъяснительной/просветительской  работы  с  родителями  по
проблемам развития УУД у учащихся;

■ организация  отражения  результатов  работы  по  формированию  УУД
учащихся  на  сайте  образовательной  организации.  Рабочей  группой  может  быть
реализовано  несколько  этапов с  соблюдением  необходимых  процедур  контроля,
коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и
утверждаются руководителем).
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На  подготовительном  этапе  команда  МБОУ  «Новоборская  СОШ»  проводит
следующие аналитические работы:

■ рассматривать,  какие  рекомендательные,  теоретические,  методические
материалы могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее
эффективного выполнения задач программы;

■ определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том
числе  лиц,  проявивших выдающиеся  способности,  детей  с  ОВЗ,  а  также  возможности
построения их индивидуальных образовательных траекторий;

■ анализировать  результаты  учащихся  по  линии  развития  УУД  на
предыдущем уровне;

■ анализировать  и  обсуждать  опыт  применения  успешных  практик,  в  том
числе с использованием информационных ресурсов образовательной организации.

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития
УУД,  организации  и  механизма  реализации  задач  программы,  могут  быть  описаны
специальные требования к условиям реализации программы развития УУД.

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на
школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов
из других образовательных, научных, социальных организаций).
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план программы основного общего образования

Учебный  план  МБОУ  «Новоборская  СОШ»,  реализующей  образовательную
программу  основного  общего  образования  (далее  учебный  план),  обеспечивает
реализацию  требований  ФГОС,  определяет  общие  рамки  отбора  учебного  материала,
формирования  перечня  результатов  образования  и  организации  образовательной
деятельности. Учебный план:

— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
—определяет  (регламентирует)  перечень  учебных  предметов,  курсов  и  время,

отводимое на их освоение и организацию; 
—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.
Учебный план  обеспечивает  преподавание  и  изучение  государственного  языка

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из
числа  языков  народов  РФ,  в  том  числе  русского  языка  как  родного  языка,
государственных языков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  в  сфере  образования,  предоставляет
возможность обучения на государственных языках республик Российской Федерации и
родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность их изучения,
а также устанавливает количество занятий.

Вариативность  содержания  образовательных  программ  основного  общего
образования реализуется через возможность формирования программ основного общего
образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных
потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  примерного  учебного  плана  определяет  состав  учебных
предметов  обязательных  для  всех  имеющих  по  данной  программе  государственную
аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных
модулей  по  выбору  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся,  в  том  числе  предусматривающие  углубленное
изучение  учебных  предметов,  с  целью  удовлетворения  различных  интересов
обучающихся,  потребностей  в  физическом  развитии  и  совершенствовании,  а  также
учитывающие  этнокультурные  интересы,  особые  образовательные  потребности
обучающихся с ОВЗ.

Время,  отводимое  на  данную  часть  примерного  учебного  плана,  может  быть
использовано на:
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— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне;

— введение  специально  разработанных  учебных  курсов,  обеспечивающих
интересы  и  потребности  участников  образовательных  отношений,  в  том  числе
этнокультурные;

— другие  виды  учебной,  воспитательной,  спортивной  и  иной  деятельности
обучающихся.

В интересах детей, с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться
индивидуальные  учебные  планы,  в  рамках  которых  формируется  индивидуальная
траектория  развития  обучающегося  (содержание  учебных  предметов,  курсов,  модулей,
темп  и  формы  образования).  Реализация  индивидуальных  учебных  планов,  программ
сопровождается тьюторской поддержкой.

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34
недели.  Количество  учебных  занятий  за  5  лет  не  может  составлять  менее  5058
академических  часов  и  более  5549 академических  часов.  Максимальное  число часов  в
неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет
29, 30 и 32 часа соответственно.  Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах
составляет 33 часа. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.

Продолжительность  урока  в  основной  школе  составляет  45  минут.  Во  время
занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут.

При  реализации  примерного  недельного  учебного  плана  количество  часов  на
физическую культуру составляет  2,  третий  час  должен быть  реализован  за  счет  часов
внеурочной деятельности и/или за счет посещения учащимися спортивных секций.

Примерный недельный учебный план основного общего образования для 5-
дневной учебной недели

Предметные области Учебные предметы, курсы
Классы

Количество часов в неделю

Y VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть

Русский язык и литература
Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 3 13

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15

Математика и
информатика

Математика 5 5 10

Алгебра 3 3 3 9

Геометрия 2 2 2 6

Вероятность и статистика 1 1 1 3

Информатика 1 1 1 3

Общественно-научные
предметы

История 2 2 2 2 2 10

Обществознание 1 1 1 1 4

География 1 1 2 2 2 8
Естественно-научные

предметы
Физика 2 2 3 7
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Химия 2 2 4

Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство
Изобразительное искусство 1 1 1 3

Музыка 1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 2 1 1 8

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2 2 2 2 10

Основы безопасности
жизнедеятельности

1 1 2

Итого 26 28 30 31 32 147

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений 3 2 2 2 1 10

Учебные недели 34 34 34 34 34 34

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной
неделе) 29 30 32 33 33 157

Максимально допустимая недельная нагрузка
(при 5-дневной неделе) в соответствии с действующими

санитарными правилами и нормами
29 30 32 33 33 157

Примерный  недельный  учебный  план  является  ориентиром  при  разработке
учебного плана образовательной организации, в котором отражаются и конкретизируются
основные показатели учебного плана:

— состав учебных предметов;
— недельное  распределение  учебного  времени,  отводимого  на  освоение

содержания образования по классам и учебным предметам;
— максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная

нагрузка с учетом деления классов на группы;
— план комплектования классов.

Учебный план образовательной организации может также составляться в расчете
на весь учебный год или иной период обучения, включая различные недельные учебные
планы с учетом специфики календарного учебного графика образовательной организации.
Учебные планы могут быть разными в отношении различных классов одной параллели.
Также могут создаваться комплексные учебные планы с учетом специфики реализуемых
образовательных  программ  и  наименований  образовательных  организаций  (лицеи,
гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением отдельных предметов и
пр.).

Учебный  план  определяет  формы  проведения  промежуточной  аттестации
отдельной  части  или  всего  объема  учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)
образовательной  программы,  в  соответствии  с  порядком,  установленным  МБОУ
«Новоборская СОШ». 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не
должен превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для
6—8 классов, 3,5 часа — для 9—11 классов. МБОУ «Новоборская СОШ» осуществляется
координация  и контроль  объёма домашнего задания  учеников каждого класса  по всем
предметам в соответствии с санитарными нормами.
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3.2. Примерный план внеурочной деятельности 

3.2.1. Примерный календарный учебный график

Календарный  учебный  график  определяет  плановые  перерывы  при  получении
основного общего образования:

- даты начала и окончания учебного года; 
- продолжительность учебного года; 
- сроки и продолжительность каникул; 
 - сроки проведения промежуточной аттестации.
При  составлении  календарного  учебного  графика  учитываются  различные

подходы при составлении графика учебного процесса  и система организации учебного
года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др.

Календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы
составляется  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (п. 10, ст. 2).

3.2.2. Примерный план внеурочной деятельности

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность,
направленную  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  (личностных,  метапредметных  и  предметных),
осуществляемую в формах, отличных от урочной.

Внеурочная  деятельность  является  неотъемлемой  и  обязательной  частью
основной общеобразовательной программы.

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы
функционирования  МБОУ  «Новоборская  СОШ»  в  сфере  внеурочной  деятельности  и
включает в себя:

■ внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы
(учебные  курсы,  учебные  модули  по  выбору  обучающихся,  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,  в  том  числе  предусматривающие
углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов
обучающихся,  потребностей  в  физическом  развитии  и  совершенствовании,  а  также
учитывающие  этнокультурные  интересы,  особые  образовательные  потребности
обучающихся с ОВЗ;

■ внеурочную  деятельность  по  формированию  функциональной  грамотности
(читательской,  математической,  естественно-научной,  финансовой)  обучающихся
(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в
том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности);

■ внеурочную  деятельность  по  развитию  личности,  ее  способностей,
удовлетворения  образовательных  потребностей  и  интересов,  самореализации
обучающихся,  в  том числе  одаренных,  через  организацию социальных практик  (в  том
числе  волонтёрство),  включая  общественно  полезную деятельность,  профессиональные
пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков,
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практическую  подготовку,  использование  возможностей  организаций  дополнительного
образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в
профессионально-производственном окружении;

■ внеурочную  деятельность,  направленную  на  реализацию  комплекса
воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в
том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с
учетом  историко-культурной  и  этнической  специфики  региона,  потребностей
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

■ внеурочную  деятельность  по  организации  деятельности  ученических
сообществ  (подростковых  коллективов),  в  том  числе  ученических  классов,
разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских
общественных объединений, организаций и т. д.;

■ внеурочную  деятельность,  направленную  на  организационное  обеспечение
учебной  деятельности  (организационные  собрания,  взаимодействие  с  родителями  по
обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.);

■ внеурочную  деятельность,  направленную  на  организацию  педагогической
поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов,
работа тьюторов, педагогов-психологов);

■ внеурочную  деятельность,  направленную  на  обеспечение  благополучия
обучающихся  в  пространстве  общеобразовательной  школы  (безопасности  жизни  и
здоровья  школьников,  безопасных  межличностных  отношений  в  учебных  группах,
профилактики  неуспеваемости,  профилактики  раз личных  рисков,  возникающих  в
процессе  взаимодействия  школьника  с  окружающей  средой,  социальной  защиты  уча-
щихся).

Для  достижения  целей  и  задач  внеурочной  деятельности  используется  все
многообразие  доступных  объектов  отечественной  культуры,  в  том  числе  наследие
отечественного кинематографа.

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на
внеурочную деятельность,  составляет  за  5  лет  обучения  на  этапе  основной школы не
более 1750 часов, в год — не более 350 часов.

Величина  недельной  образовательной  нагрузки  (количество  занятий),
реализуемой  через  внеурочную  деятельность,  определяется  за  пределами  количества
часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для
недопущения перегрузки  обучающихся  допускается  перенос образовательной нагрузки,
реализуемой  через  внеурочную  деятельность,  на  периоды  каникул,  но  не  более  1/2
количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться
в  рамках  тематических  программ  (лагерь  с  дневным  пребыванием  на  базе
общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах,
поездках и т. д.).

При  этом  расходы  времени  на  отдельные  направления  плана  внеурочной
деятельности могут отличаться:

— на  внеурочную  деятельность  по  учебным  предметам  (включая  занятия
физической  культурой  и  углубленное  изучение  предметов)  еженедельно  — от  2  до  4
часов,
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— на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности
— от 1 до 2 часов;

— на  внеурочную  деятельность  по  развитию  личности,  ее  способностей,
удовлетворения  образовательных  потребностей  и  интересов,  самореализации
обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов;

— на  деятельность  ученических  сообществ  и  воспитательные  мероприятия
целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и
проведении  коллективных  дел  масштаба  ученического  коллектива  или  общешкольных
мероприятий  за  1-2  недели  может  быть  использовано  до  20  часов  (бюджет  времени,
отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности);

— на  организационное  обеспечение  учебной  деятельности,  осуществление
педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия
еженедельно — от 2 до 3 часов.

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю.
При  реализации  плана  внеурочной  деятельности  должна  быть  предусмотрена

вариативность  содержания  внеурочной  деятельности  с  учетом  образовательных
потребностей и интересов обучающихся.

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной
программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.
Так,  например,  в  5  классе  для  обеспечения  адаптации  обучающихся  к  изменившейся
образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо
в 8 классе — в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов
на  внеурочную деятельность  может  различаться  в  связи  необходимостью преодоления
противоречий  и  разрешения  проблем,  возникающих  в  том  или  ином  ученическом
коллективе.

В  зависимости  от  решения  педагогического  коллектива,  родительской
общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации
могут реализовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности:

— модель  плана  с  преобладанием  учебно-познавательной  деятельности,  когда
наибольшее  внимание  уделяется  внеурочной  деятельности  по  учебным  предметам  и
организационному обеспечению учебной деятельности;

— модель  плана  с  преобладанием  педагогической  поддержки  обучающихся  и
работы по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы;

— модель  плана  с  преобладанием  деятельности  ученических  сообществ  и
воспитательных мероприятий.

Организация  жизни  ученических  сообществ  является  важной  составляющей
внеурочной  деятельности,  направлена  на  формирование  у  школьников  российской
гражданской идентичности и таких компетенций, как:

— компетенции  конструктивного,  успешного  и  ответственного  поведения  в
обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;

— социальная  самоидентификация  обучающихся  посредством  личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных
ролях человека; 
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— компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно
значимой совместной деятельности. —Организация жизни ученических сообществ может
происходить:

— в  рамках  внеурочной  деятельности  в  ученическом  классе,  общешкольной
внеурочной деятельности,  в сфере школьного ученического самоуправления,  участия в
детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;

— через  приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным
традициям,  участие  обучающихся  в  деятельности  производственных,  творческих
объединений, благотворительных организаций;

— через  участие  в  экологическом  просвещении  сверстников,  родителей,
населения,  в  благоустройстве  школы,  класса,  сельского  поселения,  города,  в  ходе
партнерства с общественными организациями и объединениями.

Формы  реализации  внеурочной  деятельности  образовательная  организация
определяет самостоятельно.

Формы  внеурочной  деятельности  должны  предусматривать  активность  и
самостоятельность  обучающихся,  сочетать  индивидуальную  и  групповую  работу;
обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), перемен-
ный состав  обучающихся,  проектную  и  исследовательскую  деятельность  (в  том числе
экспедиции,  практики),  экскурсии  (в  музеи,  парки,  на  предприятия  и  др.),  походы,
деловые игры и пр.

В  зависимости  от  конкретных  условий  реализации  основной
общеобразовательной  программы,  числа  обучающихся  и  их  возрастных  особенностей
допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах
одного уровня образования.

В целях реализации плана внеурочной деятельности МБОУ «Новоборской СОШ»
может  предусматриваться  использование  ресурсов  других  организаций  (в  том числе  в
сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные
образовательные  организации,  образовательные  организации  высшего  образования,
научные  организации,  организации  культуры,  физкультурно-спортивные  и  иные
организации, обладающие необходимыми ресурсами.

3.3. Примерный календарный план воспитательной работы

3.4. Характеристика условий реализации программы основного общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО

Система  условий  реализации  программы  основного  общего  образования,
созданная  в  МБОУ  «Новоборская  СОШ»  соответствует  требованиям  ФГОС  ООО  и
направлена на:

■ достижение  планируемых  результатов  освоения  программы  основного
общего  образования,  в  том  числе  адаптированной,  обучающимися,  в  том  числе
обучающимися с ОВЗ;

■ развитие  личности,  ее  способностей,  удовлетворения  образовательных
потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через
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организацию  урочной  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  грамотности  обучающихся  (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 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)
несовершеннолетних  обучающихся  и  педагогических  работников  в  проектировании  и
развитии  программы  основного  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  у  них  лидерских  качеств,  опыта  социальной  деятельности,  реализации
социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;

■ формирование  у  обучающихся  опыта  самостоятельной  образовательной,
общественной,  проектной,  учебно-исследовательской,  спортивно-оздоровительной  и
творческой деятельности;

■ формирование  у  обучающихся  экологической  грамотности,  навыков
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

■ использование  в  образовательной  деятельности  современных
образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и
развитие различных форм наставничества;

■ обновление содержания программы основного 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;

■ эффективное использования профессионального и творческого потенциала
педагогических  и  руководящих  работников  Организации,  повышения  их
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;

■ эффективное  управления  Организацией  с  использованием  ИКТ,
современных  механизмов  финансирования  реализации  программ  основного  общего
образования.

При  реализации  настоящей  образовательной  программы  основного  общего
образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций,
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направленные на обеспечение качества условий образовательной деятельности20.
Организациями,  предоставляющими  ресурсы  для  реализации  настоящей

образовательной программы являются:

№

Наименование организации
(юридического лица),

участвующей в реализации
сетевой образовательной

программы

Ресурсы, используемые при реализации
основной образовательной программы

Основания
использования ресурсов 
(соглашение, договор и

т. д.)

1.

Администрация сельского
поселения «Новый Бор».

Администрация сельского поселения
является тематической площадкой для

воспитания у обучающихся ценностно –
смысловых установок, отражающих

личностные и гражданские позиции в
деятельности, социальные компетенции,
правосознание. Традиционными стали

встречи с Главой сельского поселения в
День молодого избирателя, в День

местного самоуправления.

На основании Программы
воспитания МБОУ

«Новоборская СОШ»

2.

Филиал МБУ «РЦКД и К»
«Новоборский  сельский

Дом культуры»

Сотрудничество с культурным центром
села позволяет организовать сетевые

воспитательные события, которые
охватывают все направления Программы

воспитания. Формы реализации
воспитательных событий различны:

тематическая площадка, мастер – классы,
праздники, беседы. Такое партнёрство

помогает достигать обучающимися
планируемых результатов не только
личностных, но и метапредметных, а

также предметных.

На основании Программы
воспитания МБОУ

«Новоборская СОШ»

3.

Совет ветеранов сельского
поселения «Новый Бор».

Воспитание ценностного отношения к
России как к Отечеству происходит и

благодаря сотрудничеству с
представителями людей пожилого

возраста. Совместные воспитательные
мероприятия, акции, посвящённые Дню
пожилого человека, профессиональным

праздникам, организация шефской
помощи – всё помогает сформировать и

получить практический опыт переживания
и позитивного отношения к Отечеству.
Мероприятия, организованные в канун

главного праздника страны – 9 Мая,
формируют коммуникативную
компетентность в общении и

сотрудничестве с людьми старшего
поколения.

На основании Программы
воспитания МБОУ

«Новоборская СОШ»

20 При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями при реализации основной
образовательной  программы  данная  информация  исключается  из  основной
общеобразовательной программ

128



4.

Пожарная часть № 151 Взаимодействие с ПЧ реализует несколько
направлений:

1. Формирование мотивов и ценностей
обучающегося в сфере выбора будущей

профессии.
Встречи с представителями пожарной части
не только показывают работу пожарного, но
ещё и формируют интерес у обучающихся к

данной профессиональной деятельности. Они
знакомятся с особенностями

профессиональной деятельности пожарного,
а также смежных профессий.

2. Формирование мотивационно –
ценностного отношения к здоровому и

безопасному образу жизни.
Мероприятия, проводимые совместно с ПЧ

помогают сформировать у обучающихся
ценности безопасного и здорового образа

жизни. Формируются навыки противостояния
современным угрозам жизни и здоровья

людей.

На основании Программы
воспитания МБОУ

«Новоборская СОШ»

5.

МБУ «Централизованная
библиотечная система»

Новоборская  библиотека –
филиал № 16.

Целостную систему воспитательно–
образовательного пространства дополняет

привлечение ресурсов сельской
библиотеки. Традиционными стали

мероприятия, направленные на
формирование осознанного,

уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку;

формирование мотивов и ценностей в
сфере отношения к России как Отечеству,

здорового и безопасного образа жизни.

На основании Программы
воспитания МБОУ

«Новоборская СОШ»

6.

Сотрудничество с социальным
работником СП «Новый Бор»

Социальный педагог школы совместно с
социальным работником и классными

руководителями посещают семьи,
находящихся на внутришкольном учете,
организуют совместные рейды со всеми

субъектами профилактики.

На основании Программы
воспитания МБОУ

«Новоборская СОШ»

7.

Сотрудничество с Новоборской
участковой больницей

В школе отсутствует лицензированный
медицинский кабинет. Фельдшер ФАПа

проводит с учениками беседы по
профилактике различных заболеваний,
следит за состоянием здоровья детей,

ведет наблюдение за детьми, участвует в
общешкольных родительских собраниях.

На основании Программы
воспитания МБОУ

«Новоборская СОШ»

129



8.

Сотрудничество с участковым
уполномоченным полиции,

КПДН

Установлено сотрудничество с
участковым уполномоченным полиции

комиссией по делам несовершеннолетних.
Это сотрудничество помогает наладить

более эффективную работу по
профилактике правонарушений среди

школьников и родителей, а также
позволяет организовать работу по

профилактике социального сиротства.

На основании Программы
воспитания МБОУ

«Новоборская СОШ»

9.

Сотрудничество с родителями. В школе действует родительский комитет,
который участвует в образовательном

процессе.
Для родителей проводятся открытые дни:

посещение уроков, выставки детского
творчества, концерты, фестивали.

Участвуют родители и в совместных
мероприятиях (спортивных,

этнокультурных, гражданско-
патриотических).

На базе школы проходят соревнования для
жителей села. На протяжении многихлет

совместные мероприятия участников
сетевого взаимодействия помогли

сформировать образ Школы как одного из
социальных центров села.

На основании Программы
воспитания МБОУ

«Новоборская СОШ»

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования

Для  обеспечения  реализации  программы  основного  общего  образования
образовательная  организация  укомплектована  кадрами,  имеющими  необходимую
квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образователь-
ной деятельности.

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:
■ укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими,

руководящими и иными работниками;
■ 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 МБОУ «Новоборская СОШ» 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
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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  должностных  обязанностей  работников,  с  учетом  особенностей  организации
труда  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  и  иных  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 образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их
соответствия  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 осуществляться не реже одного
раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными
комиссиями, самостоятельно формируемыми МБОУ «Новоборская СОШ».

Проведение  аттестации  в  целях  установления  квалификационной  категории
педагогических  работников  осуществляется  аттестационными  комиссиями,
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти
организации находятся. 

Уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников,  участвующих  в
реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее
разработки и реализации:

Категория
работников

Подтверждение уровня
квалификации

документами об
образовании
(повышение

квалификации,
профессиональная

переподготовка) (%)

Подтверждение уровня квалификации
результатами аттестации

Соответствие занимаемой
Должности (%)

Квалификационная
Категория (%)

Педагогические
работники

52% 100% 4%

Руководящие
работники

100% 100% 0%
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Для  реализации  отдельных  предметов  обязательной  части
учебного  плана  на  углубленном  уровне  в  МБОУ  «Новоборская
СОШ» созданы следующие кадровые условия:

№

Программа по
предмету на
углубленном

уровне

Количество
учителей,

участвующих в
реализации

программы на
углубленном

уровне

Доля учителей, участву-
ющих в реализации

программы на углублен-
ном уровне, имеющих

соответствующий
документ об образовании

(профессиональной
переподготовке)

Доля учителей, участву-
ющих в реализации

программы на углублен-
ном уровне, имеющих
высшую квалифика-
ционную категорию

(ученую степень, ученое
звание)

1. Математика 3 67% 0%

2. Информатика 1 100% 0%

3. Физика 1 100% 0%

4. Химия 1 100% 0%

5. Биология 1 100% 0%
Актуальные  вопросы  реализации  программы  основного  общего  образования

рассматриваются методическими объединениями, действующими в МБОУ «Новоборская
СОШ», а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего
образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях.

Педагогическими работниками МБОУ «Новоборская СОШ» системно
разрабатываются  методические  темы,  отражающие  их  непрерывное
профессиональное  развитие.  К  числу  методических  тем,  обеспечивающих
необходимый уровень качества как учебной и методической документации,
так  и  деятельности  по  реализации  основной  образовательной  программы
основного общего образования относятся:

№
Методическая

тема
Раздел образовательной программы,

связанный с методической темой

1.

Формирование внутренних
познавательных мотивов на уроках

русского языка и литературы.
Работа с текстом как путь развития

речи учащихся на уроках.

Программа формирования
универсальных учебных действий у

обучающихся

2. Технология смыслового чтения.

Планируемые результаты освоения
обучающимися основной

образовательной программы
основного общего образования
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3.

Поиск источников по истории и
обществознанию. Изучение

источников, обработка усвоения
источников.

Программа формирования
универсальных учебных действий у

обучающихся

4.
Личностно-ориентированнный

подход к воспитанию

Программа воспитания

5.
Активные формы работы с

учащимися

6. Формирование творческой личности

7.
Влияние патриотического

воспитания на духовное развитие
личности

8. Самоуправление в классе

9.
Психолого-педагогический ключ к
пониманию личности школьника

Психолого-педагогические условия
реализации основной

образовательной программы

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

Психолого-педагогические  условия,  созданные  в  МБОУ  «Новоборская  СОШ»,
обеспечивают  исполнение  требований  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  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  реализации  образовательных  программ  начального
образования, основного общего и среднего общего образования;

2) способствует  социально-психологической  адаптации  обучающихся  к
условиям  Организации  с  учетом  специфики  их  возрастного  психофизиологического
развития, включая особенности адаптации к социальной среде;

3) формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности
работников  Организации  и  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся;

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения,
агрессии и повышенной тревожности.

В  МБОУ  «Новоборская  СОШ»  психолого-педагогическое  сопровождение
реализации  программы  основного  общего  образования  осуществляется
квалифицированными специалистами: 

— педагогом-психологом (1);
—учителем-логопедом (1);

При  организации  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательного  процесса  на  уровне  основного  общего  образования  можно  выделить
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:
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В процессе реализации основной образовательной программы основного общего
образования  МБОУ  «Новоборской  СОШ»  обеспечивается  психолого-педагогическое
сопровождение  участников  образовательных  отношений  посредством  системной
деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;
— сохранение  и  укрепление  психологического  благополучия  и  психического

здоровья обучающихся;
— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
— дифференциация  и  индивидуализация  обучения  и  воспитания  с  учетом

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;
— мониторинг  возможностей  и  способностей  обучающихся,  выявление,

поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;
— создание условий для последующего профессионального самоопределения;
— формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной среде  и  среде

сверстников;
— поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
— формирование психологической культуры поведения в информационной среде;
— развитие психологической культуры в области использования ИКТ;
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 (указать при наличии);

— обучающихся,  проявляющих  индивидуальные  способности,  и  одаренных
(указать при наличии);

— обучающихся  с  ОВЗ  (указать  при  наличии);  —педагогических,  учебно-
вспомогательных  и  иных  работников  образовательной  организации,  обеспечивающих
реализацию программы основного общего образования (указать при наличии);

Психолого-педагогическая  поддержка  участников  образовательных  отношений
реализуется диверсифицировано, 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;
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■ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем
и  психологом  с  учетом  результатов  диагностики,  а  также  администрацией
образовательной организации;

■ профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 
основного общего образования

Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы
среднего  общего  образования  МБОУ  «Новоборская  СОШ»  опирается  на  исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное
и общедоступное общее образование. 

Объём  действующих  расходных  обязательств  отражается  в  муниципальном
задании  школы  утвержденным  учредителем  по  оказанию  государственных
(муниципальных)  образовательных  услуг  в  соответствии  с  требованиями  федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное  задание  школы,  утвержденное  учредителем,  обеспечивает
соответствие  показателей  объёмов  и  качества  предоставляемых  образовательным
учреждением  услуг  (выполнения  работ)  размерам  направляемых  на  эти  цели  средств
бюджета.

 Финансовое  обеспечение  муниципального  задания  школы  по  реализации
образовательной  программы  среднего  общего  образования  осуществляется  на  основе
норматива  финансового  обеспечения.  Введение  норматива  финансового  обеспечения
определяет  механизм  формирования  расходов  и  доведения  средств  на  реализацию
государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение  принципа  норматива  финансового  обеспечения  на  уровне
образовательного  учреждения  заключается  в  определении  стоимости  стандартной
(базовой)  бюджетной  образовательной  услуги  в  образовательном  учреждении  не  ниже
уровня  фактически  сложившейся  стоимости  в  предыдущем  финансовом  году.
Региональный норматив финансового обеспечения — это минимально допустимый объём
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы
в учреждении данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося
в  год,  определяемый  раздельно  для  образовательного  учреждения,  расположенного  в
городской  местности.  Орган  местного  самоуправления  может  устанавливать
дополнительные  нормативы  финансирования  образовательных  учреждений  за  счёт
средств местных бюджетов сверх установленного регионального норматива финансового
обеспечения. 

Региональный норматив финансового обеспечения должен покрывать следующие
расходы на год: 

• оплату  труда  работников  образовательного  учреждения  с  учётом  районного
коэффициента к заработной плате, а также отчисления; 
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• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение  учебно-наглядных  пособий,  технических  средств  обучения,  расходных
материалов, канцелярских товаров);

• иные  хозяйственные  нужды  и  другие  расходы,  связанные  с  обеспечением
образовательного  процесса  (обучение,  повышение  квалификации  педагогического
персонала  образовательного  учреждения,  командировочные  расходы  и  др.),  за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых
из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного финансового обеспечения осуществляется на
трёх следующих уровнях:

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
• внутрибюджетных  отношений  (муниципальный  бюджет  —  образовательное

учреждение);
• образовательного учреждения. 
Порядок  определения  и  доведения  до  общеобразовательного  учреждения

бюджетных  плановых  назначений,  рассчитанных  с  использованием  нормативов
бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-
правовое закрепление следующих положений: 

— не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в
величину  регионального  расчётного  норматива  финансового  обеспечения  (заработная
плата  с  начислениями,  прочие  текущие  расходы на  обеспечение  материальных затрат,
непосредственно  связанных  с  учебной  деятельностью  общеобразовательного
учреждения); 

Финансово-экономические условия — возможность использования нормативов не
только  на  уровне  межбюджетных  отношений  (бюджет  региона  —  бюджеты
муниципальных  районов  и  городских  округов),  но  и  на  уровне  внутрибюджетных
отношений  (муниципальный  бюджет  —  общеобразовательное  учреждение)  и
образовательного учреждения. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется
в  пределах  выделения  субвенций  республиканского  бюджета.  Объём  субвенций
рассчитывается  в  соответствии  с  количеством  учащихся  и  нормативом  финансового
обеспечения на  одного учащегося  в  год,  утверждённым постановлением правительства
Республики Коми от 20.12.2013 № 520. 

Размеры  и  условия  осуществления  выплат  стимулирующего  характера
работникам  муниципального  учреждения  устанавливаются  локальными  нормативными
актами с учетом разрабатываемых показателей и критериев оценки эффективности труда
работников учреждения. 

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и
показатели результативности и качества,  разработанные в соответствии с требованиями
ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования.

В них включаются: 

динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной
деятельности;
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использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; 

 участие в методической работе,  распространение передового педагогического
опыта; повышение уровня профессионального мастерства и другое. 

Для  обеспечения  требований  Стандарта  на  основе  проведённого  анализа
материально-технических  условий  реализации  основной  образовательной  программы
основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта
по каждой позиции;

 2)  устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  стоимость  пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП;

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения Стандарта основного уровня и определяет распределение по годам освоения
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности  учащихся,  включённой  в  основную  образовательную  программу
образовательного учреждения.

Образовательная организация самостоятельно определяет:
■ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
■ соотношение  фонда  оплаты  труда  руководящего,  педагогического,

инженерно-технического,  административно-хозяйственного,  производственного,  учебно-
вспомогательного и иного персонала;

■ соотношение  общей  и  специальной  частей  внутри  базовой  части  фонда
оплаты труда;

■ порядок  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
коллегиальных  органов  управления  образовательной  организации  (например,
Общественного  совета  образовательной  организации),  выборного  органа  первичной
профсоюзной организации.

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.

Взаимодействие осуществляется:
- 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.);
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-  за  счет  выделения  ставок  педагогов  дополнительного  образования,  которые
обеспечивают  реализацию  для  обучающихся  образовательной  организации  широкого
спектра программ внеурочной деятельности.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы
основного общего образования

Информационно-образовательная среда

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.

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:
■ 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
установленном порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся
к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа;

■ информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
■ технические  средства,  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 том числе одаренных и талантливых, через организацию
учебной  и  внеурочной  деятельности,  социальных  практик,  включая  общественно-по-
лезную  деятельность,  профессиональной  пробы,  практическую  подготовку,  систему
кружков,  клубов,  секций,  студий  с  использованием  возможностей  организаций
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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 ориентации в 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;

■ формирования  у  обучающихся  экологической  грамотности,  навыков
здорового и безопасного для 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 организации обеспечивает:

■ доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам,  электронным  учебным
изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах
посредством сайта (портала) образовательной организации: http://newbor-school.ucoz.ru/

■ 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;

■ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета.
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Электронная  информационно-образовательная  среда  позволяет  обучающимся
осуществить:

■ поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной
сети — Интернете в соответствии с учебной задачей;

■ обработку  информации  для  выступления  с  аудио-,  видео-  и  графическим
сопровождением;

■ размещение  продуктов  познавательной,  исследовательской  и  творческой
деятельности в сети образовательной организации и Интернете;

■ выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;
■ 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  организации  из  любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к
информационно-телекоммуникационной Сети, как на территории организации, так и вне
нее.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует
соответвующих  средств  ИКТ  и  квалификации  работников,  ее  использующих  и
поддерживающих.

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды
соответствует законодательству Российской Федерации21.

Характеристика  информационно-образовательной  среды  образовательной
организации по направлениям отражено в таблице (см. таблицу).

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения
реализации 
ООП ООО

1. Книгопечатная продукция
• Учебно-методические комплекты (УМК) для 5-9 классов: 
• ФГОС СОО, ООП СОО учреждения, рабочие программы учебных предметов,
пособия для учителя, дидактические материалы, КИМы; 
• учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся; 
•  программа развития универсальных учебных действий; 
• модели итоговой аттестации учащихся средней школы; 
• модели  мониторинговых  исследований  личностного  развития  учащихся
средней  школы  (развития  личности  учащихся)  на  основе  освоения  способов
деятельности; 
• модель  мониторинга  процесса  достижения  планируемых  результатов
образования в средней школе; 

21Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ» от 23.08.2017 № 816
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• научно-методическая,  учебно-методическая,  психолого-педагогическая
литература  по  вопросам  развивающего  образования,  деятельностной
образовательной парадигмы, достижения современных результатов образования,
организации мониторинга личностного развития учащихся; 
• инструкции,  технологические  карты  для  организации  различных  видов
деятельности ученика; 
• научно-популярные,  художественные  книги  для  чтения  (в  соответствии  с
основным содержанием обучения по предметам учебного плана); 
• справочная литература (справочники,  атласы-определители,  энциклопедии и
т.п.), детская художественная литература; 
• журналы по педагогике; 
• журналы по психологии; 
• методические журналы по предметам учебного плана; 
• предметные журналы

2. Печатные пособия
• демонстрационный  материал  (предметные,  таблицы)  в  соответствии  с
основными темами учебной программы; 
• портреты  деятелей  литературы  и  искусства,  исторических,  политических
деятелей в соответствии с образовательной программой; 
• хрестоматии, сборники; 
• схемы; 
• плакаты (плакаты по основным темам предметов учебного плана); 
• географическая  карта  России.  Географическая  карта  Республики  Коми,
географическая карта воркутинского района; 
• дидактический раздаточный материал

3. Демонстрационные пособия
• Объекты, предназначенные для демонстрации. 
• Наглядные пособия. 
• Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс.

4. Экранно-звуковые пособия
• видеофильмы, соответствующие содержанию предметов учебного плана; 
• видеофрагменты, отражающие основные темы обучения; 
• презентации основных тем учебных предметов; 
• аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи
художественного исполнения изучаемых произведений. 
• аудиозаписи по литературным произведениям; 
•  иллюстрации к литературным произведениям.

5. Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые информационные источники по тематике предметов учебного плана: 
• тесты; 
• статические изображения; 
• динамические изображения; 
• анимационные модели; 
• обучающие программы

6. Технические средства
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• компьютеры; 
• ноутбуки;
• мультимедийный проектор и экран;
• принтер монохромный;
• цифровой фотоаппарат;
• сканер;
• интерактивная доска; 
• электронный учебник;
Условия  для  функционирования  информационно-образовательной  среды  могут

быть созданы с использованием ресурсов иных организаций.

Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования

Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования обеспечивают:

■ возможность  достижения  обучающимися  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования;

■ безопасность и комфортность организации учебного процесса;
■ соблюдение  санитарно-эпидемиологических,  санитарно-гигиенических

правил  и  нормативов,  пожарной  и  электробезопасности,  требований  охраны  труда,
современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений,
благоустройства территории;

■ 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  требования  ФГОС  ООО,  лицензионные
требования  и  условия  Положения  о  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»;

■ перечень  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего,
среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства
просвещения РФ);

■ 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 общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по
содействию  созданию  в  субъектах  Российской  Федерации  (исходя  из  прогнозируемой

142



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 МБОУ «Новоборская СОШ», разработанные с учетом особенностей
реализации основной образовательной программы в образовательной организации.

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 
Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной

программы  основного  общего  образования  обеспечивают  в  возможность  достижения
учащими  установленных  ФГОС  ООО  требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования, а также соблюдение: 

– санитарно-эпидемиологических норм образовательного процесса (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

– наличие  бытовых  условий  (наличие  оборудованных  гардеробов,  санузлов,
фонтанчиков для питья, раковин для мытья рук, сушка для рук); 

– социально-бытовых условий, а именно, оснащение: 

учебных  кабинетов  современной  техникой  (в  кабинетах  физики,  химии  и
биологии  оборудованы  лаборантские  и  специальные  демонстрационные  столы  и
умывальные  раковины  (кабинет  химии  и лаборантская  оборудованы  вытяжными
шкафами;)

кабинета педагога-психолога; 

  кабинета информатики (ПК, интерактивные доски);

спортивного зала, тренажёрного зала.

библиотеки (читальный зал, выход в Интернет); 

столовой; 

актового зала; 
– требований пожарной и электро безопасности; 
– требований по охране труда; 
– своевременных сроков капитального и текущего ремонта. 
Материально-техническая  база  реализации  ООП  ООО  соответствует

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
образовательного учреждения, предъявляемым к: 

– участку  (территории)  образовательного  учреждения  (площадь,  инсоляция,
освещение,  размещение,  необходимый  набор  зон  для  обеспечения  образовательной  и
хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

– зданию  образовательного  учреждения  (высота  и  архитектура  здания,
необходимый  набор  и  размещение  помещений  для  осуществления  образовательного
процесса  на  уровне  среднего  общего  образования,  их  площадь,  освещённость,
расположение  и  размеры  рабочих,  игровых  зон  и  зон  для  индивидуальных  занятий  в
учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, структура
которых  должна  обеспечивать  возможность  для  организации  урочной  и  внеурочной
учебной деятельности); 
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– помещению  библиотеки  (площадь,  размещение  рабочих  зон,  наличие
читального зала, число читательских мест); 

– помещениям  для  питания  учащихся,  а  также  для хранения  и  приготовления
пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков; 

– спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 
– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного

и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), химические реактивы,
носители цифровой информации). 

В учреждении  все  помещения  обеспечиваются  комплектами  оборудования  для
реализации  предметных  областей  и  внеурочной  деятельности,  включая  расходные
материалы  и  канцелярские  принадлежности,  а  также  мебелью,  оснащением,
презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.

Учебные кабинеты включают следующие зоны:
■ рабочее  место  учителя  с  пространством  для  размещения  часто

используемого оснащения;
■ рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей;
■ пространство для размещения и хранения учебного оборудования;
■ демонстрационную зону.
Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса.
Компонентами оснащения учебного кабинета являются:
■ школьная мебель;
■ технические средства;
■ лабораторно-технологическое оборудование;
■ фонд дополнительной литературы;
■ учебно-наглядные пособия;
■ учебно-методические материалы.
В базовый комплект мебели входят:
■ доска классная;
■ стол учителя;
■ стул учителя (приставной);
■ кресло для учителя;
■ стол ученический (регулируемый по высоте);
■ стул ученический (регулируемый по высоте);
■ шкаф для хранения учебных пособий;
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям

учебного  назначения,  максимально  приспособлены  к  особенностям  обучения,  имеют
сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).

Оснащение учебных кабинетов

Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование и оснащение
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Кабинет русского
языка и литературы

В кабинете: 
мебель на 30 посадочных мест, рабочее место учителя, шкафы

для хранения учебников,  дидактических материалов, пособий и
пр.,  настенная  магнитная  доска,  позволяющая  вывешивать
иллюстративный материал, компьютер с выходом в Интернет, 

проектор, колонки.
Комплекты  для  обучения  грамоте,  таблицы  к  основным

разделам грамматического материала. 
Репродукции  картин  и  художественные  фотографии  в

соответствии  с  содержанием  обучения  в  хорошо
иллюстрированных  книгах  (отдельные  в  цифровой  форме),
портреты поэтов и писателей.

Кабинет химии,
географии

В кабинете: 
мебель  на  30  посадочных  мест,  рабочее  место  учителя,

демонстрационный  стол,  лаборантская  (умывальная  раковина,
вытяжной  шкаф),  лабораторное  оборудование,   шкафы  для
хранения  лабораторного  оборудования,  дидактических
материалов,  пособий  и  пр.,  настенная  магнитная  доска,
позволяющая вывешивать иллюстративный материал, компьютер
с выходом в Интернет, проектор, колонки.

Оснащенность  кабинета  химии  соответствует  требованиям,
предъявляемым к организации профильного обучения.

Кабинет физики

В кабинете: 
мебель  на  30  посадочных  мест,  рабочее  место  учителя,

демонстрационный  стол,  интерактивная  доска,  лаборантская
(умывальная раковина), лабораторное оборудование, шкафы для
хранения  лабораторного  оборудования,  дидактических
материалов,  пособий  и  пр.,  настенная  магнитная  доска,
позволяющая вывешивать иллюстративный материал, компьютер
с выходом в Интернет, проектор, колонки.

Кабинет истории и
обществознания

В кабинете: 
мебель на 30 посадочных мест, рабочее место учителя, шкафы

для  хранения  дидактических  материалов  по  всем  учебным
курсам, пособий и пр., настенная магнитная доска, позволяющая
вывешивать иллюстративный материал, компьютер с выходом в
Интернет, проектор, колонки.

Кабинет
математики

В кабинете: 
мебель на 30 посадочных мест, рабочее место учителя, шкафы

для  хранения  дидактических  материалов  (таблицы  по
математике,  макеты  геометрических  фигур),  пособий  и  пр.,
настенная  магнитная  доска,  позволяющая  вывешивать
иллюстративный  материал,  компьютер  с  выходом  в  Интернет,
проектор, колонки.

Кабинеты
информатики

В кабинете: 
мебель  на  30  посадочных  мест,  рабочее  место  учителя,
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интерактивные  доски,  персональные  компьютеры  (12  штук)  с
выходом в Интернет, проектор, колонки.

Физическая
культура

спортивный зал

тренажёрный зал

Секундомеры,  свистки,  волейбольная  сетка,  гимнастическая
стенка,  гимнастические  скамейки,  мячи  волейбольные,
футбольные,  баскетбольные,  большие  мячи,  скакалки,  кегли,
лыжи,  маты,  мячи  теннисные,  эстафетные  палочки,  фишки,
канат.

Волейбольная  сетка,  гимнастическая  стенка,  гимнастические
скамейки, маты, мячи резиновые, канат.

Тренажёры

Библиотека с
читальным залом

Библиотечный  фонд  укомплектован  учебниками  для  10-11
классов  на  основе  федерального  перечня  учебников,
рекомендованных  и  допущенных  Минобрнауки  РФ,
дополнительной  литературой,  компьютером  с  выходом  в
Интернет

Данные об оснащенности учебных кабинетов и иных кабинетов, используемых на
уровне  основного  общего  образования,  содержаться  в  паспортах  учебных  кабинетов,
используются  коллективом  школы  для  разработки  плана  материально  -  технического
оснащения  на  календарный  год,  и  являются  также  инструментом  для  оценки
оснащенности реализации ООП ООО.

Здание  школы  оборудовано  наружным  освещением,  а  так  же  оснащено
современными системами жизнеобеспечения:

централизованным горячим отоплением; вентиляцией; 

узлом учета и регулирования электрической энергии;

  холодной водой; 

системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;

локальной компьютерной сетью; 

подключение к Интернету.
Территория школы оборудована подъездными путями, ограждением.
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