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I. Общие положения

1.1. Основная образовательная программа основного общегообразования (далее – ООП ООО) Муниципального общеобразовательногоучреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» (далее – МОУ«СОШ №5») разработана в соответствии:
– Федеральным законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Обобразовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;
– Федеральным государственным образовательным стандартом,утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерацииот 31.05.2021 г. №287;
– Федеральной образовательной программой основного общегообразования, утвержденной приказом Министерства просвещения от 18 мая2023 г. №370;
– с Порядком разработки и утверждения федеральных основныхобщеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерствапросвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября2022 г., регистрационный № 70809).Также при реализации ООП СОО учтены требования:
– Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитанияи обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;
– Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от28 января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».1.2. Содержание ООП ООО представлено учебно-методическойдокументацией (учебный план, календарный учебный график, рабочиепрограммы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иныхкомпонентов, рабочая программа воспитания, календарный планвоспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерациибазовые объём и содержание образования уровня основного общегообразования, планируемые результаты освоения образовательнойпрограммы.1.3. ООП ООО включает три раздела: целевой, содержательный,организационный.1.4. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи ипланируемые результаты реализации ООП ООО, а также способыопределения достижения этих целей и результатов.1.5. Целевой раздел ООП ООО включает:– пояснительную записку;– планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО;
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– систему оценки достижения планируемых результатов освоенияООП ООО.1.6. Содержательный раздел ООП ООО включает следующиепрограммы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных иличностных результатов:– рабочие программы учебных предметов;– программу формирования универсальных учебных действий уобучающихся;– рабочую программу воспитания.1.7. Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижениепланируемых результатов освоения ООП ООО и разработаны на основетребований ФГОС ООО к результатам освоения программы основногообщего образования.1.8. Программа формирования универсальных учебных действий уобучающихся содержит:описание взаимосвязи универсальных учебных действий ссодержанием учебных предметов;характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативныхуниверсальных учебных действий обучающихся.9. Рабочая программа воспитания направлена на сохранение иукрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ккоторым относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека,патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность заего судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательныйтруд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие,справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение,историческая память и преемственность поколений, единство народовРоссии.10. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личностиобучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическоевоспитание, достижение ими результатов освоения программы основногообщего образования.11. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной ивнеурочной деятельности, осуществляемой образовательной организациейсовместно с семьей и другими институтами воспитания.12. Рабочая программа воспитания предусматривает приобщениеобучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включаякультурные ценности своей этнической группы, правилам и нормамповедения в российском обществе.13. Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамкидеятельности муниципальной общеобразовательной организации «Средняяобщеобразовательная школа №5» (далее – МОУ «СОШ №5»), а такжеорганизационные механизмы и условия реализации программы основногообщего образования и включает:
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– учебный план;– календарный учебный график;– план внеурочной деятельности;– календарный план воспитательной работы, содержащий переченьсобытий и мероприятий воспитательной направленности, которыеорганизуются и проводятся образовательной организацией или в которыхобразовательная организация принимает участие в учебном году или периодеобучения.

II. Целевой раздел ООП ООО2.1. Пояснительная записка.ООП ООО является основным документом, определяющим содержаниеобщего образования, а также регламентирующим образовательнуюдеятельность МОУ «СОШ №5» в единстве урочной и внеурочнойдеятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношенияобязательной части программы и части, формируемой участникамиобразовательных отношений.2.2. Целями реализации ООП ООО являются:– организация учебного процесса с учётом целей, содержания ипланируемых результатов основного общего образования, отражённых вФГОС ООО;– создание условий для становления и формирования личностиобучающегося;– организация деятельности педагогического коллектива по созданиюиндивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешныхобучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся вособом внимании и поддержке.2.3. Достижение поставленных целей реализации ООП ОООпредусматривает решение следующих основных задач:– формирование у обучающихся нравственных убеждений,эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культурымежличностного и межэтнического общения, овладение основами наук,государственным языком Российской Федерации, навыками умственного ифизического труда, развитие склонностей, интересов, способностей ксоциальному самоопределению;– обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимсяцелевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемыхличностными, семейными, общественными, государственнымипотребностями и возможностями обучающегося, индивидуальнымиособенностями его развития и состояния здоровья;– обеспечение преемственности основного общего и среднего общегообразования;– достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всемиобучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными
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возможностями здоровья;– обеспечение доступности получения качественного основногообщего образования;– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числепроявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студийи других, организацию общественно полезной деятельности;– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;– участие обучающихся, их родителей (законных представителей),педагогических работников в проектировании и развитии социальной средыобразовательной организации;– включение обучающихся в процессы познания и преобразованиясоциальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретенияопыта реального управления и действия;– организация социального и учебно-исследовательскогопроектирования, профессиональной ориентации обучающихся приподдержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество сбазовыми предприятиями, организациями профессионального образования,центрами профессиональной работы;– создание условий для сохранения и укрепления физического,психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение ихбезопасности.2.4. ООП ООО учитывает следующие принципы:– принцип учёта ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях,предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатами условиям обучения на уровне основного общего образования;– принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционированияобразовательной организации ООП ООО характеризует право полученияобразования на родном языке из числа языков народов РоссийскойФедерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебныхпланах, планах внеурочной деятельности;– принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП ОООобеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебнойдеятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентовучебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции,контроль и самоконтроль);– принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматриваетвозможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебныхпланов для обучения детей с особыми способностями, потребностями иинтересами с учетом мнения родителей (законных представителей)обучающегося;– системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию нарезультаты обучения, на развитие активной учебно-познавательнойдеятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
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действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовностик саморазвитию и непрерывному образованию;– принцип учета индивидуальных возрастных, психологических ифизиологических особенностей обучающихся при построенииобразовательного процесса и определении образовательно-воспитательныхцелей и путей их достижения;– принцип обеспечения фундаментального характера образования,учета специфики изучаемых учебных предметов;– принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ОООпредусматривает связь урочной и внеурочной деятельности,предполагающий направленность учебного процесса на достижениеличностных результатов освоения образовательной программы;– принцип здоровьесбережения: при организации образовательнойдеятельности не допускается использование технологий, которые могутнанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся,приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий.Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятийдолжны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарнымиправилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы итребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человекафакторов среды обитания», утвержденными постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции РоссийскойФедерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296) с изменениями,внесенными постановлением Главного государственного санитарного врачаРоссйской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г.,регситрационный № 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее –Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания иобучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденнымипостановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерствомюстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный №61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования).2.5. ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенностиобучающихся. Общий объём аудиторной работы обучающихся за пятьучебных лет не может составлять менее 5058 академических часов и более5848 академических часов в соответствии с требованиями к организацииобразовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативамии Санитарно-эпидемиологическими требованиями.2.6. В целях удовлетворения образовательных потребностей и
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интересов обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебныепланы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемойпрограммы основного общего образования в порядке, установленномлокальными нормативными актами МОУ «СОШ №5».2.7. Планируемые результаты освоения ООП ООО.2.7.1. Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуютсовременным целям основного общего образования, представленным воФГОС ООО как система личностных, метапредметных и предметныхдостижений обучающегося.2.7.2. Требования к личностным результатам освоения обучающимисяООП ООО включают осознание российской гражданской идентичности;готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностномусамоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличиемотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;сформированность внутренней позиции личности как особого ценностногоотношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единствеучебной и воспитательной деятельности образовательной организации всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовностьобучающихся руководствоваться системой позитивных ценностныхориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессереализации основных направлений воспитательной деятельности, в томчисле в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания,духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физическоговоспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознаниеценности научного познания, а также результаты, обеспечивающиеадаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды.2.7.3. Метапредметные результаты включают:– освоение обучающимися межпредметных понятий (используются внескольких предметных областях и позволяют связывать знания изразличных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостнуюнаучную картину мира) и универсальных учебных действий(познавательные, коммуникативные, регулятивные);– способность их использовать в учебной, познавательной исоциальной практике;– готовность к самостоятельному планированию и осуществлениюучебной деятельности и организации учебного сотрудничества спедагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении
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индивидуальной образовательной траектории;– овладение навыками работы с информацией: восприятие и созданиеинформационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, сучетом назначения информации и ее целевой аудитории.2.7.4. Метапредметные результаты сгруппированы по тремнаправлениям и отражают способность обучающихся использовать напрактике универсальные учебные действия, составляющие умениеовладевать:– познавательными универсальными учебными действиями;– коммуникативными универсальными учебными действиями;– регулятивными универсальными учебными действиями.2.7.4.1. Овладение познавательными универсальными учебнымидействиями предполагает умение использовать базовые логические действия,базовые исследовательские действия, работать с информацией.2.7.4.2. Овладение системой коммуникативных универсальныхучебных действий обеспечивает сформированность социальных навыковобщения, совместной деятельности.2.7.4.3. Овладение регулятивными универсальными учебнымидействиями включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитиеэмоционального интеллекта.2.7.5. Предметные результаты включают:– освоение обучающимися в ходе изучения учебного предметанаучных знаний, умений и способов действий, специфических длясоответствующей предметной области; предпосылки научного типамышления;– виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числепри создании учебных и социальных проектов.Требования к предметным результатам:– сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента наприменение знаний и конкретные умения;– определяют минимум содержания гарантированного государствомосновного общего образования, построенного в логике изучения каждогоучебного предмета;– определяют требования к результатам освоения программ основногообщего образования по учебным предметам;– усиливают акценты на изучение явлений и процессов современнойРоссии и мира в целом, современного состояния науки.2.8. Система оценки достижения планируемых результатов освоенияООП ООО.2.8.1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единствавсей системы образования, обеспечению преемственности в системенепрерывного образования. Её основными функциями являются: ориентацияобразовательного процесса на достижение планируемых результатов
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освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи,позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.2.8.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности вМОУ «СОШ №5» являются:– оценка образовательных достижений обучающихся на различныхэтапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, атакже основа процедур внутреннего мониторинга образовательнойорганизации, мониторинговых исследований муниципального,регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельностипедагогических работников как основа аттестационных процедур;– оценка результатов деятельности МОУ «СОШ №5» как основааккредитационных процедур.2.8.3. Основным объектом системы оценки, её содержательной икритериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которыеконкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООПООО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.2.8.4. Внутренняя оценка включает:– стартовую диагностику;– текущую и тематическую оценку;– итоговую оценку;– промежуточную аттестацию;– психолого-педагогическое наблюдение;– внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.2.8.5. Внешняя оценка включает:– независимую оценку качества подготовки обучающихся;– итоговую аттестацию.2.8.6. В соответствии с ФГОС ООО система оценки МОУ «СОШ №5»реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы коценке образовательных достижений.2.8.7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательныхдостижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся крешению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также воценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Онобеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которыхвыступают планируемые результаты обучения, выраженные вдеятельностной форме.2.8.8. Уровневый подход служит основой для организациииндивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношениюк содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатовизмерений.2.8.9. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различныхуровней достижения обучающимися планируемых результатов. Достижениебазового уровня свидетельствует о способности обучающихся решатьтиповые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми
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обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточной основойдля продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала.2.8.10. Комплексный подход к оценке образовательных достиженийреализуется через:– оценку предметных и метапредметных результатов;– использование комплекса оценочных процедур для выявлениядинамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и дляитоговой оценки; использование контекстной информации (об особенностяхобучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретацииполученных результатов в целях управления качеством образования;– использование разнообразных методов и форм оценки, взаимнодополняющих друг друга, в том числе оценок проектов, практических,исследовательских, творческих работ, наблюдения;– использование форм работы, обеспечивающих возможностьвключения обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность(самоанализ, самооценка, взаимооценка);– использование мониторинга динамических показателей освоенияумений и знаний, в том числе формируемых с использованиеминформационно-коммуникационных (цифровых) технологий.2.8.11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляетсячерез оценку достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОСООО.2.8.12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходереализации всех компонентов образовательной деятельности, включаявнеурочную деятельность. Достижение личностных результатов невыносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценкиэффективности воспитательно-образовательной деятельностиобразовательной организации и образовательных систем разного уровня.2.8.13. Во внутреннем мониторинге возможна оценкасформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся вучастии обучающихся в общественно значимых мероприятиях федерального,регионального, муниципального уровней и уровня образовательнойорганизации; в соблюдении норм и правил, установленных вобщеобразовательной организации; в ценностно-смысловых установкахобучающихся, формируемых средствами учебных предметов; вответственности за результаты обучения; способности проводить осознанныйвыбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии.2.8.14. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутреннихмониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных(усредненных, анонимных) данных.2.8.15. При оценке метапредметных результатов оцениваютсядостижения планируемых результатов освоения ООП ООО, которыеотражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных
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универсальных учебных действий.2.8.16. Формирование метапредметных результатов обеспечиваетсякомплексом освоения программ учебных предметов и внеурочнойдеятельности.2.8.17. Основным объектом оценки метапредметных результатовявляется овладение:– познавательными универсальными учебными действиями(замещение, моделирование, кодирование и декодирование информации,логические операции, включая общие приёмы решения задач);– коммуникативными универсальными учебными действиями(приобретение умений учитывать позицию собеседника, организовывать иосуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическимиработниками и сверстниками, передавать информацию и отображатьпредметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разныемнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию,задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельностии сотрудничества с партнером);– регулятивными универсальными учебными действиями (способностьпринимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию,контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующиекоррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлятьпознавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлятьконстатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способудействия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания).2.8.18. Оценка достижения метапредметных результатовосуществляется администрацией образовательной организации в ходевнутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннегомониторинга устанавливаются решением педагогического советаобразовательной организации. Инструментарий может строиться намежпредметной основе и включать диагностические материалы по оценкечитательской, естественнонаучной, математической, цифровой, финансовойграмотности, сформированности регулятивных, коммуникативных ипознавательных универсальных учебных действий.2.8.19. Формы оценки:– для проверки читательской грамотности ‒ письменная работа намежпредметной основе;– для проверки цифровой грамотности ‒ практическая работа всочетании с письменной (компьютеризованной) частью;– для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных ипознавательных универсальных учебных действий – экспертная оценкапроцесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальныхучебных исследований и проектов.Каждый из перечисленных видов диагностики проводится спериодичностью не менее чем один раз в два года.
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2.8.20. Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования ипроекты (далее – проект) выполняются обучающимся в рамках одного изучебных предметов или на межпредметной основе с цельюпродемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоениисодержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности испособность проектировать и осуществлять целесообразную ирезультативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую,социальную, художественно-творческую и другие).2.8.20.1. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися.2.8.20.2. Результатом проекта является одна из следующих работ:– письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы,обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовыйдоклад и другие);– художественная творческая работа (в области литературы, музыки,изобразительного искусства), представленная в виде прозаического илистихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации,исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других;– материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;– отчётные материалы по социальному проекту.2.8.20.3. Требования к организации проектной деятельности, ксодержанию и направленности проекта разрабатываются образовательнойорганизацией.2.8.20.4. Проект оценивается по критериям сформированности:– познавательных универсальных учебных действий, включающихспособность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,умение поставить проблему и выбрать способы её решения, в том числепоиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснованиеи реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза,макета, объекта, творческого решения и других;– предметных знаний и способов действий: умение раскрытьсодержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии срассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания испособы действий;– регулятивных универсальных учебных действий: умениесамостоятельно планировать и управлять своей познавательнойдеятельностью во времени; использовать ресурсные возможности длядостижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий втрудных ситуациях;– коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясноизложить и оформить выполненную работу, представить её результаты,аргументированно ответить на вопросы.2.8.21. Предметные результаты освоения ООП ООО с учётомспецифики содержания предметных областей, включающих конкретныеучебные предметы, ориентированы на применение обучающимися знаний,
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умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, атакже на успешное обучение.2.8.22. При оценке предметных результатов оцениваются достиженияобучающихся планируемых результатов по отдельным учебным предметам.2.8.23. Основным предметом оценки является способность к решениюучебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных наизучаемом учебном материале с использованием способов действий,отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а такжекомпетентностей, соответствующих направлениям функциональнойграмотности.2.8.24. Оценка предметных результатов осуществляетсяпедагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического,промежуточного и итогового контроля.2.8.25. Особенности оценки по отдельному учебному предметуфиксируются в приложении к ООП ООО.Описание оценки предметных результатов по отдельному учебномупредмету включает:– список итоговых планируемых результатов с указанием этапов ихформирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно(письменно), практика);– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию(при необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельныеоценочные процедуры);– график контрольных мероприятий.2.8.26. Стартовая диагностика проводится администрацией МОУ«СОШ №5» с целью оценки готовности к обучению на уровне основногообщего образования.2.8.26.1. Стартовая диагностика проводится в первый год изученияпредмета на уровне основного общего образования и является основой дляоценки динамики образовательных достижений обучающихся.2.8.26.2. Объектом оценки являются: структура мотивации,сформированность учебной деятельности, владение универсальными испецифическими для основных учебных предметов познавательнымисредствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями.2.8.26.3. Стартовая диагностика проводится педагогическимиработниками с целью оценки готовности к изучению отдельных учебныхпредметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием длякорректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.2.8.27. При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижениеобучающегося в освоении программы учебного предмета.2.8.27.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающейи направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную
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оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению иосознанию педагогическим работником и обучающимся существующихпроблем в обучении.2.8.27.2. Объектом текущей оценки являются тематическиепланируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы втематическом планировании по учебному предмету.2.8.27.3. В текущей оценке используется различные формы и методыпроверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческиеработы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка,рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебногопредмета.2.8.27.4. Результаты текущей оценки являются основой дляиндивидуализации учебного процесса.2.8.28. При тематической оценке оценивается уровень достижениятематических планируемых результатов по учебному предмету.2.8.29. Внутренний мониторинг включает следующие процедуры:– стартовая диагностика;– оценка уровня достижения предметных и метапредметныхрезультатов;– оценка уровня функциональной грамотности;– оценка уровня профессионального мастерства педагогическогоработника, осуществляемого на основе выполнения обучающимисяпроверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебныхзаданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся.Содержание и периодичность внутреннего мониторингаустанавливаются решением педагогического совета МОУ «СОШ №5».Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовкирекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и егоиндивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогическогоработника.

III. Содержательный раздел.3.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык».Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметнаяобласть «Русский язык и литература») (далее соответственно – программа порусскому языку, русский язык) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы порусскому языку.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучениярусского языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отборусодержания, к определению планируемых результатов.
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Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровнеосновного общего образования.Планируемые результаты освоения программы по русскому языкувключают личностные, метапредметные результаты за весь период обученияна уровне основного общего образования, а также предметные достиженияобучающегося за каждый год обучения.3.1.1.Пояснительная записка.Программа по русскому языку на уровне основного общегообразования разработана с целью оказания методической помощи учителюрусского языка в создании рабочей программы по учебному предмету,ориентированной на современные тенденции в системе образования иактивные методики обучения.Программа по русскому языку позволит учителю:реализовать в процессе преподавания русского языка современныеподходы к достижению личностных, метапредметных и предметныхрезультатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО;определить и структурировать планируемые результаты обучения исодержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО;разработать календарно-тематическое планирование с учётомособенностей конкретного класса.Русский язык – государственный язык Российской Федерации, языкмежнационального общения народов России, национальный язык русскогонарода. Как государственный язык и язык межнационального общениярусский язык является средством коммуникации всех народов РоссийскойФедерации, основой их социально-экономической, культурной и духовнойконсолидации.Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение имфункций государственного языка и языка межнационального общения важныдля каждого жителя России, независимо от места его проживания иэтнической принадлежности. Знание русского языка и владение им в разныхформах его существования и функциональных разновидностях, пониманиеего стилистических особенностей и выразительных возможностей, умениеправильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах иситуациях общения определяют успешность социализации личности ивозможности её самореализации в различных жизненно важных для человекаобластях.Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражениямысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей,участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззренияличности, является важнейшим средством хранения и передачи информации,культурных традиций, истории русского и других народов России.Обучение русскому языку направлено на совершенствованиенравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его
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интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти ивоображения, навыков самостоятельной учебной деятельности,самообразования.Содержание программы по русскому языку ориентировано также наразвитие функциональной грамотности как интегративного умения человекачитать, понимать тексты, использовать информацию текстов разныхформатов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей,расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:осознание и проявление общероссийской гражданственности,патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языкуРоссийской Федерации и языку межнационального общения; проявлениесознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, формевыражения и хранения духовного богатства русского и других народовРоссии, как к средству общения и получения знаний в разных сферахчеловеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской ирусской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;овладение русским языком как инструментом личностного развития,инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментомпреобразования мира;овладение знаниями о русском языке, его устройстве изакономерностях функционирования, о стилистических ресурсах русскогоязыка; практическое овладение нормами русского литературного языка иречевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запасаи использование в собственной речевой практике разнообразныхграмматических средств; совершенствование орфографической ипунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевомусамосовершенствованию;совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений,обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми вситуациях формального и неформального межличностного имежкультурного общения, овладение русским языком как средствомполучения различной информации, в том числе знаний по разным учебнымпредметам;совершенствование мыслительной деятельности, развитиеуниверсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза,абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённыхзакономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русскогоязыка;развитие функциональной грамотности в части формирования уменийосуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовыватьнеобходимую информацию, интерпретировать, понимать и использоватьтексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика идругие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой
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переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общегосмысла, коммуникативного намерения автора, логической структуры, ролиязыковых средств.В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входитв предметную область «Русский язык и литература» и является обязательнымдля изучения. Общее число часов, рекомендованных для изучения русскогоязыка, – 714 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 204часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе –102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).3.1.2. Содержание обучения в 5 классе.Общие сведения о языке.Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука оязыке.Основные разделы лингвистики.Язык и речь.Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая идиалогическая, полилог.Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), ихособенности.Создание устных монологических высказываний на основе жизненныхнаблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярнойлитературы.Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числес изменением лица рассказчика.Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) итемы на основе жизненных наблюдений.Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.Сочинения различных видов с использованием жизненного ичитательского опыта, сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры).Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Видычтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.Текст.Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста.Микротема текста. Ключевые слова.Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование,рассуждение; их особенности.Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текстана композиционно-смысловые части.Средства связи предложений и частей текста: формы слова,однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повторслова.Повествование как тип речи. Рассказ.Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей,
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микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте;использование языковых средств выразительности (в рамках изученного).Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанногоили прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лицарассказчика.Информационная переработка текста: простой и сложный план текста.Функциональные разновидности языка.Общее представление о функциональных разновидностях языка (оразговорной речи, функциональных стилях, языке художественнойлитературы).Система языка.Фонетика. Графика. Орфоэпия.Фонетика и графика как разделы лингвистики.Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука.Система гласных звуков.Система согласных звуков.Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетическойтранскрипции.Слог. Ударение. Свойства русского ударения.Соотношение звуков и букв.Фонетический анализ слова.Способы обозначения [й’], мягкости согласных.Основные выразительные средства фонетики.Прописные и строчные буквы.Интонация, её функции. Основные элементы интонации.Орфография.Орфография как раздел лингвистики.Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы.Правописание разделительных ъ и ь.Лексикология.Лексикология как раздел лингвистики.Основные способы толкования лексического значения слова (подбороднокоренных слов; подбор синонимов и антонимов);основные способы разъяснения значения слова (по контексту, спомощью толкового словаря).Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значенияслова. Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий.Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словарисинонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладениисловарным богатством родного языка.Лексический анализ слов (в рамках изученного).Морфемика. Орфография.
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Морфемика как раздел лингвистики.Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова.Виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание).Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных снулём звука).Морфемный анализ слов.Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственнойречи. Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемымигласными (в рамках изученного).Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми,непроизносимыми согласными (в рамках изученного).Правописание ё – о после шипящих в корне слова.Правописание неизменяемых при письме приставок и приставок на -з (-с). Правописание ы – и после приставок.Правописание ы – и после ц.Орфографический анализ слова (в рамках изученного).Морфология. Культура речи. Орфография.Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.Части речи как лексико-грамматические разряды слов.Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебныечасти речи.Имя существительное.Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксические функции именисуществительного. Роль имени существительного в речи.Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению,имена существительные собственные и нарицательные; именасуществительные одушевлённые и неодушевлённые.Род, число, падеж имени существительного.Имена существительные общего рода.Имена существительные, имеющие форму только единственного илитолько множественного числа.Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые именасуществительные. Несклоняемые имена существительные.Морфологический анализ имён существительных. Нормыпроизношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имёнсуществительных (в рамках изученного).Правописание собственных имён существительных. Правописание ь наконце имён существительных после шипящих.Правописание безударных окончаний имён существительных.Правописание о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён
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существительных.Правописание суффиксов -чик- – -щик-; -ек- – -ик- (-чик-)имён существительных.Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-;-раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-;-клан- – -клон-, -скак- – -скоч-.Слитное и раздельное написание не с именами существительными.Орфографический анализ имён существительных (в рамкахизученного).Имя прилагательное.Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксические функции имениприлагательного. Роль имени прилагательного в речи.Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции.Склонение имён прилагательных.Морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных,постановки ударения (в рамках изученного).Правописание безударных окончаний имён прилагательных.Правописание о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имёнприлагательных.Правописание кратких форм имён прилагательных с основой нашипящий.Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.Орфографический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).Глагол.Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксические функции глагола.Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи.Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные иневозвратные.Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива,основа настоящего (будущего простого) времени глагола.Спряжение глагола.Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольныхформах (в рамках изученного).Правописание корней с чередованием е // и: -бер- – -бир-, -блест- – -блист-, -дер- – -дир-, -жег- – -жиг-, -мер- – -мир-, -пер- – -пир-, -стел- – -стил-,-тер- – -тир-.Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве,в форме 2-го лица единственного числа после шипящих.Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -
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ива-. Правописание безударных личных окончаний глагола.Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшеговремени глагола.Слитное и раздельное написание не с глаголами.Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного).Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение какединицы синтаксиса.Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний поморфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные,наречные). Средства связи слов в словосочетании.Синтаксический анализ словосочетания.Предложение и его признаки. Виды предложений по целивысказывания и эмоциональной окраске. Смысловые и интонационныеособенности повествовательных, вопросительных, побудительных;восклицательных и невосклицательных предложений.Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее испособы его выражения: именем существительным или местоимением вименительном падеже, сочетанием имени существительного в формеименительного падежа с существительным или местоимением в форметворительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного вформе именительного падежа с существительным в форме родительногопадежа. Сказуемое и способы его выражения: глаголом, именемсуществительным, именем прилагательным.Тире между подлежащим и сказуемым.Предложения распространённые и нераспространённые.Второстепенные члены предложения: определение, дополнение,обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения.Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения.Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств позначению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени,условия, уступки).Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения,их роль в речи. Особенности интонации предложений с однороднымичленами. Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночнымсоюзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но).Предложения с обобщающим словом при однородных членах.Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение исредства его выражения.Синтаксический анализ простого и простого осложнённогопредложений.Пунктуационное оформление предложений, осложнённыходнородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом
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и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но).Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзнойи союзной связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые(общее представление, практическое усвоение).Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих изчастей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да.Предложения с прямой речью.Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.Диалог.Пунктуационное оформление диалога при письме.Пунктуация как раздел лингвистики.Пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного).3.1.3.Содержание обучения в 6 классе.Общие сведения о языке.Русский язык – государственный язык Российской Федерации и языкмежнационального общения.Понятие о литературном языке.Язык и речь.Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение;сообщение на лингвистическую тему.Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями.Текст.Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей,микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте;использование языковых средств выразительности (в рамках изученного).Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный;назывной, вопросный); главная и второстепенная информация текста;пересказ текста.Описание как тип речи.Описание внешности человека.Описание помещения.Описание природы.Описание местности.Описание действий.Функциональные разновидности языка.Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль.Словарная статья. Научное сообщение.Система языка.Лексикология. Культура речи.Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконнорусские и заимствованные слова.Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному ипассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы).Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления:
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общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы).Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокаяи сниженная лексика.Лексический анализ слов.Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление лексическихсредств в соответствии с ситуацией общения.Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного ивыразительного словоупотребления.Эпитеты, метафоры, олицетворения.Лексические словари.Словообразование. Культура речи. Орфография.Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящаяоснова.Основные способы образования слов в русском языке (приставочный,суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение,переход из одной части речи в другую).Понятие об этимологии (общее представление).Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописаниесложных и сложносокращённых слов.Правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных вприставках пре- и при-.Орфографический анализ слов (в рамках изученного).Морфология. Культура речи. Орфография.Имя существительное.Особенности словообразования.Нормы произношения имён существительных, нормы постановкиударения (в рамках изученного).Нормы словоизменения имён существительных.Морфологический анализ имён существительных.Правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.Орфографический анализ имён существительных (в рамкахизученного).Имя прилагательное.Качественные, относительные и притяжательные именаприлагательные.Степени сравнения качественных имён прилагательных.Словообразование имён прилагательных.Морфологический анализ имён прилагательных.Правописание н и нн в именах прилагательных.Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных.Правописание сложных имён прилагательных.Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в
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рамках изученного).Орфографический анализ имени прилагательного (в рамкахизученного).Имя числительное.Общее грамматическое значение имени числительного.Синтаксические функции имён числительных.Разряды имён числительных по значению: количественные (целые,дробные, собирательные), порядковые числительные.Разряды имён числительных по строению: простые, сложные,составные числительные.Словообразование имён числительных.Склонение количественных и порядковых имён числительных.Правильное образование форм имён числительных.Правильное употребление собирательных имён числительных.Морфологический анализ имён числительных.Правила правописания имён числительных: написание ь в именахчислительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное,дефисное написание числительных; правила правописания окончанийчислительных.Орфографический анализ имён числительных (в рамках изученного).Местоимение.Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксическиефункции местоимений. Роль местоимений в речи.Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные,относительные, указательные, притяжательные, неопределённые,отрицательные, определительные.Склонение местоимений.Словообразование местоимений.Морфологический анализ местоимений.Употребление местоимений в соответствии с требованиями русскогоречевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии сосмыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности,неточности); притяжательные и указательные местоимения как средствасвязи предложений в тексте.Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не ини; слитное, раздельное и дефисное написание местоимений.Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного).Глагол.Переходные и непереходные глаголы.Разноспрягаемые глаголы.Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличномзначении.Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. Нормы
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ударения в глагольных формах (в рамках изученного). Нормысловоизменения глаголов. Видо-временная соотнесённость глагольных формв тексте.Морфологический анализ глаголов.Использование ь как показателя грамматической формы вповелительном наклонении глагола.Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного).3.1.4. Содержание обучения в 7 классе.Общие сведения о языке.Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка,культуры и истории народа.Язык и речь.Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование.Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запросинформации, сообщение информации.Текст.Текст как речевое произведение. Основные признаки текста(обобщение).Структура текста. Абзац.Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный;назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информациятекста.Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение).Языковые средства выразительности в тексте: фонетические(звукопись), словообразовательные, лексические (обобщение).Рассуждение как функционально-смысловой тип речи.Структурные особенности текста-рассуждения.Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей,микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте;использование языковых средств выразительности (в рамках изученного).Функциональные разновидности языка.Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь,функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой),язык художественной литературы.Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковыеособенности.Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью).Употребление языковых средств выразительности в текстахпублицистического стиля.Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковыеособенности. Инструкция.Система языка.Морфология. Культура речи. Орфография.Морфология как раздел науки о языке (обобщение).
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Причастие.Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и имениприлагательного в причастии. Синтаксические функции причастия, роль вречи. Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастнымоборотом.Действительные и страдательные причастия.Полные и краткие формы страдательных причастий.Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий.Правописание падежных окончаний причастий. Созвучные причастия иимена прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Ударениев некоторых формах причастий.Морфологический анализ причастий.Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн всуффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных.Слитное и раздельное написание не с причастиями.Орфографический анализ причастий (в рамках изученного).Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастнымоборотом (в рамках изученного).Деепричастие.Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глагола и наречия вдеепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи.Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях содиночным деепричастием и деепричастным оборотом. Правильноепостроение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастнымиоборотами.Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановкаударения в деепричастиях.Морфологический анализ деепричастий.Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное ираздельное написание не с деепричастиями.Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного).Синтаксический и пунктуационный анализ предложений сдеепричастным оборотом (в рамках изученного).Наречие.Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойстванаречий. Роль в речи.Разряды наречий по значению. Простая и составная формысравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. Нормыпостановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормыобразования степеней сравнения наречий.Словообразование наречий.Морфологический анализ наречий.
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Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание;слитное и раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е);правописание суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-,за-; употребление ь после шипящих на конце наречий; правописаниесуффиксов наречий -о и -е после шипящих.Орфографический анализ наречий (в рамках изученного).Слова категории состояния.Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи.Общее грамматическое значение, морфологические признаки исинтаксическая функция слов категории состояния. Роль слов категориисостояния в речи.Служебные части речи.Общая характеристика служебных частей речи. Отличиесамостоятельных частей речи от служебных.Предлог.Предлог как служебная часть речи. Грамматические функциипредлогов.Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные инепроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые исоставные.Морфологический анализ предлогов.Нормы употребления имён существительных и местоимений спредлогами. Правильное использование предлогов из–с, в–на. Правильноеобразование предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря,согласно, вопреки, наперерез.Правописание производных предлогов.Союз.Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородныхчленов предложения и частей сложного предложения.Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописаниесоставных союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные иподчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительныесоюзы.Морфологический анализ союзов.Правописание союзов.Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамкахизученного). Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающимоднородные члены и части сложного предложения.Частица.Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различныхоттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола.Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их значениеми стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с
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частицами.Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие,отрицательные, модальные.Морфологический анализ частиц.Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни вписьменной речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное ираздельное написание не с разными частями речи (обобщение).Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написаниечастиц -то, -таки, -ка.Междометия и звукоподражательные слова.Междометия как особая группа слов.Разряды междометий по значению (выражающие чувства,побуждающие к действию, этикетные междометия); междометияпроизводные и непроизводные.Морфологический анализ междометий.Звукоподражательные слова.Использование междометий и звукоподражательных слов вразговорной и художественной речи как средства создания экспрессии.Интонационное и пунктуационное выделение междометий извукоподражательных слов в предложении.Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия.Использование грамматических омонимов в речи.3.1.5. Содержание обучения в 8 классе.Общие сведения о языке.Русский язык в кругу других славянских языков.Язык и речь.Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование;выступление с научным сообщением.Диалог.Текст.Текст и его основные признаки.Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование,описание, рассуждение).Информационная переработка текста: извлечение информации изразличных источников; использование лингвистических словарей; тезисы,конспект.Функциональные разновидности языка.Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковыеособенности.Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительнаязаписка, автобиография, характеристика).Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетаниеразличных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи
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предложений в тексте.Система языка.Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.Синтаксис как раздел лингвистики.Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.Пунктуация. Функции знаков препинания.Словосочетание.Основные признаки словосочетания.Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова:глагольные, именные, наречные.Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование,управление, примыкание.Синтаксический анализ словосочетаний.Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построениясловосочетаний.Предложение.Предложение. Основные признаки предложения: смысловая иинтонационная законченность, грамматическая оформленность.Виды предложений по цели высказывания (повествовательные,вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловыеособенности.Употребление языковых форм выражения побуждения впобудительных предложениях.Средства оформления предложения в устной и письменной речи(интонация, логическое ударение, знаки препинания).Виды предложений по количеству грамматических основ (простые,сложные).Виды простых предложений по наличию главных членов(двусоставные, односоставные).Виды предложений по наличию второстепенных членов(распространённые, нераспространённые).Предложения полные и неполные.Употребление неполных предложений в диалогической речи,соблюдение в устной речи интонации неполного предложения.Грамматические, интонационные и пунктуационные особенностипредложений со словами да, нет.Нормы построения простого предложения, использования инверсии.Двусоставное предложение.Главные члены предложения.Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.Способы выражения подлежащего.Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составноеименное) и способы его выражения.
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Тире между подлежащим и сказуемым.Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженнымсловосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство –меньшинство, количественными сочетаниями.Второстепенные члены предложения.Второстепенные члены предложения, их виды.Определение как второстепенный член предложения. Определениясогласованные и несогласованные.Приложение как особый вид определения. Дополнение каквторостепенный член предложения. Дополнения прямые и косвенные.Обстоятельство как второстепенный член предложения. Видыобстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, меры истепени, условия, уступки).Односоставные предложения.Односоставные предложения, их грамматические признаки.Грамматические различия односоставных предложений и двусоставныхнеполных предложений.Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные,неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения.Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставныхпредложений.Употребление односоставных предложений в речи.Простое осложнённое предложение.Предложения с однородными членами.Однородные члены предложения, их признаки, средства связи.Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения.Однородные и неоднородные определения.Предложения с обобщающими словами при однородных членах.Нормы построения предложений с однородными членами, связаннымидвойными союзами не только… но и, как…так и.Правила постановки знаков препинания в предложениях соднородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихсясоюзов (и... и, или... или, либo... либo, ни...ни, тo... тo).Правила постановки знаков препинания в предложениях собобщающими словами при однородных членах.Правила постановки знаков препинания в простом и сложномпредложениях с союзом и.Предложения с обособленными членами.Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленныеопределения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства,обособленные дополнения).Уточняющие члены предложения, пояснительные иприсоединительные конструкции.
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Правила постановки знаков препинания в предложениях сосравнительным оборотом; правила обособления согласованных инесогласованных определений (в том числе приложений), дополнений,обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительныхконструкций.Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями.Обращение. Основные функции обращения. Распространённое инераспространённое обращение.Вводные конструкции.Группы вводных конструкций по значению (вводные слова созначением различной степени уверенности, различных чувств, источникасообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей).Вставные конструкции.Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний ипредложений.Нормы построения предложений с вводными словами ипредложениями, вставными конструкциями, обращениями(распространёнными и нераспространёнными), междометиями.Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными ивставными конструкциями, обращениями и междометиями.Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений.3.1.6. Содержание обучения в 9 классе.Общие сведения о языке.Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык всовременном мире.Язык и речь.Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог(повторение).Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение(повторение).Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.Создание устных и письменных высказываний разнойкоммуникативной направленности в зависимости от темы и условий общенияс использованием жизненного и читательского опыта, иллюстраций,фотографий, сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры).Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного илипрослушанного текста.Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических,стилистических норм русского литературного языка; орфографических,пунктуационных правил в речевой практике при создании устных иписьменных высказываний.Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями,справочной литературой.
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Текст.Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, втом числе сочетание элементов разных функциональных разновидностейязыка в художественном произведении.Особенности употребления языковых средств выразительности втекстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типамречи. Информационная переработка текста.Функциональные разновидности языка.Функциональные разновидности современного русского языка:разговорная речь; функциональные стили: научный (научно-учебный),публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы(повторение, обобщение).Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуацииречевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные длянаучного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия.Язык художественной литературы и его отличие от другихразновидностей современного русского языка. Основные признакихудожественной речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональныхразновидностей языка.Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, ихиспользование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола,олицетворение и другие).Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.Сложное предложение.Понятие о сложном предложении (повторение).Классификация сложных предложений.Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложногопредложения.Сложносочинённое предложение.Понятие о сложносочинённом предложении, его строении.Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частейсложносочинённого предложения.Интонационные особенности сложносочинённых предложений сразными смысловыми отношениями между частями.Употребление сложносочинённых предложений в речи.Грамматическая синонимия сложносочинённых предложений и простыхпредложений с однородными членами.Нормы построения сложносочинённого предложения; правилапостановки знаков препинания в сложных предложениях.Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённыхпредложений.Сложноподчинённое предложение.
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Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточнаячасти предложения.Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзныхслов. Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловыхотношений между главной и придаточной частями, структуре,синтаксическим средствам связи.Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений ипростых предложений с обособленными членами.Сложноподчинённые предложения с придаточнымиопределительными.Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.Сложноподчинённые предложения с придаточнымиобстоятельственными.Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени.Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели иследствия.Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки.Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия,меры и степени и сравнительными.Нормы построения сложноподчинённого предложения, местопридаточного определительного в сложноподчинённом предложении;построение сложноподчинённого предложения с придаточнымизъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзнымисловами какой, который.Типичные грамматические ошибки при построениисложноподчинённых предложений.Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточныхчастей.Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённыхпредложениях.Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённыхпредложений.Бессоюзное сложное предложение.Понятие о бессоюзном сложном предложении.Смысловые отношения между частями бессоюзного сложногопредложения. Виды бессоюзных сложных предложений. Употреблениебессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимиябессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений.Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления.Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения,



34
дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления,времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложномпредложении.Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложныхпредложений.Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи.Типы сложных предложений с разными видами связи.Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений сразными видами союзной и бессоюзной связи.Прямая и косвенная речь.Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой икосвенной речью.Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правилапостановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямойречью, при цитировании.Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практикеправописания.3.1.7. Планируемые результаты освоения программы по русскомуязыку на уровне основного общего образования.Личностные результаты освоения программы по русскому языку науровне основного общего образования достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми вобществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутреннейпозиции личности.В результате изучения русского языка на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты:1) гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активноеучастие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества,родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями,отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание ролиразличных социальных институтов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностяхгражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в томчисле на основе примеров из литературных произведений, написанных на
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русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности,стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие всамоуправлении в образовательной организации; готовность к участию вгуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней;волонтёрство);2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка какгосударственного языка Российской Федерации и языка межнациональногообщения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, кистории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народовРоссии, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своейРодины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовымдостижениям народа, в том числе отражённым в художественныхпроизведениях, уважение к символам России, государственным праздникам,историческому и природному наследию и памятникам, традициям разныхнародов, проживающих в родной стране;3) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числеречевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позициинравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства;4) эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчествусвоего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства,осознание важности художественной культуры как средства коммуникации исамовыражения;осознание важности русского языка как средства коммуникации исамовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства,роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление ксамовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:осознание ценности жизни с использованием собственного жизненногои читательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью иустановки на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдениегигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярнаяфизическая активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе
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навыки безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети«Интернет» (далее – Интернет) в образовательном процессе;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в том числеосмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональноесостояние других, использовать языковые средства для выражения своегосостояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений,написанных на русском языке, сформированность навыков рефлексии,признание своего права на ошибку и такого же права другого человека;6) трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамкахсемьи, общеобравательной организации, населенного пункта, родного края)технологической и социальной направленности, способность инициировать,планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различногорода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания иознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей,уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор ипостроение индивидуальной траектории образования и жизненных планов сучётом личных и общественных интересов и потребностей;умение рассказать о своих планах на будущее;7) экологического воспитания:ориентация на применение знаний из области социальных иестественных наук для решения задач в области окружающей среды,планирования поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения наэкологические проблемы;повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения, активное неприятиедействий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированноепри знакомстве с литературными произведениями, поднимающимиэкологические проблемы, осознание своей роли как гражданина ипотребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической исоциальной сред, готовность к участию в практической деятельностиэкологической направленности;8) ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природы иобщества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой,закономерностях развития языка, овладение языковой и читательскойкультурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение
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основными навыками исследовательской деятельности, установка наосмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствоватьпути достижения индивидуального и коллективного благополучия;9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальныхролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни вгруппах и сообществах, включая семью, группы, сформированные попрофессиональной деятельности, а также в рамках социальноговзаимодействия с людьми из другой культурной среды;потребность во взаимодействии в условиях неопределённости,открытость опыту и знаниям других, потребность в действии в условияхнеопределённости, в повышении уровня своей компетентности черезпрактическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции изопыта других, необходимость в формировании новых знаний, уменийсвязывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах иявлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственныхзнаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперироватьосновными понятиями, терминами и представлениями в области концепцииустойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы,общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния наокружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможныхглобальных последствий;способность осознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевойи читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов,требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректироватьпринимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски ипоследствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейсяситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.В результате изучения русского языка на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы следующиеметапредметные результаты: познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц,языковых явлений и процессов;устанавливать существенный признак классификации языковых единиц(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимогоанализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,
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данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий;выявлять дефицит информации текста, необходимой для решенияпоставленной учебной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении языковыхпроцессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе сразными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая вариантырешения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельновыделенных критериев.У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальныхучебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания вязыковом образовании;формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие междуреальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельноустанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений исуждений других, аргументировать свою позицию, мнение;составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебныхзадач;проводить по самостоятельно составленному плану небольшоеисследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов,причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценкидостоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий иих последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданныхкритериев;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать исистематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах,схемах;
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использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текстас точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нёминформации и усвоения необходимой информации с целью решения учебныхзадач;использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения исистематизации информации из одного или нескольких источников с учётомпоставленных целей;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающиеодну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрироватьрешаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями в зависимости от коммуникативной установки;оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точкузрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и вписьменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков;знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемойтемы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержаниеблагожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты проведённого языкового анализа,выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом целипрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлятьустные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасти регулятивных универсальных учебных действий:выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;ориентироваться в различных подходах к принятию решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),
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выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые вариантырешений;самостоятельно составлять план действий, вносить необходимыекоррективы в ходе его реализации;проводить выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля,эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебныхдействий:владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого),самомотивации и рефлексии;давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатадеятельности; понимать причины коммуникативных неудач и предупреждатьих, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректироватьсобственную речь с учётом целей и условий общения; оцениватьсоответствие результата цели и условиям общения;развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциямидругих;выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы инамерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулироватьспособ выражения собственных эмоций;осознанно относиться к другому человеку и его мнению;признавать своё и чужое право на ошибку;принимать себя и других, не осуждая;проявлять открытость;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решении поставленнойзадачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строитьдействия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат совместной работы;обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (сучётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых
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формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие);выполнять свою часть работы, достигать качественный результат посвоему направлению и координировать свои действия с действиями другихчленов команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия,сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды вдостижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлятьготовность к представлению отчёта перед группой.3.1.8. К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку.Общие сведения о языке.Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводитьпримеры, свидетельствующие об этом.Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи(звук, морфема, слово, словосочетание, предложение).Язык и речь.Характеризовать различия между устной и письменной речью,диалогом и монологом, учитывать особенности видов речевой деятельностипри решении практико-ориентированных учебных задач и в повседневнойжизни.Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного)и в диалоге и (или) полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом неменее 3 реплик.Владеть различными видами аудирования: выборочным,ознакомительным, детальным – научно-учебных и художественных текстовразличных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,изучающим, поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмомне менее 100 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебныхи художественных текстов различных функционально-смысловых типов речиобъёмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему иглавную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста иотвечать на них, подробно и сжато передавать в письменной формесодержание исходного текста (для подробного изложения объём исходноготекста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения – неменее 110 слов).Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания всоответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.
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Соблюдать при письме нормы современного русского литературногоязыка, в том числе во время списывания текста объёмом 90–100 слов,словарного диктанта объёмом 15–20 слов; диктанта на основе связноготекста объёмом 90–100 слов, составленного с учётом ранее изученныхправил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первогогода обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыминаписаниями), пользоваться разными видами лексических словарей;соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета.Текст.Распознавать основные признаки текста, делить текст накомпозиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связипредложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы,антонимы, личные местоимения, повтор слова), применять эти знания присоздании собственного текста (устного и письменного).Проводить смысловой анализ текста, его композиционныхособенностей, определять количество микротем и абзацев.Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основнымпризнакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связипредложений, цельности и относительной законченности), с точки зрения егопринадлежности к функционально-смысловому типу речи.Использовать знание основных признаков текста, особенностейфункционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностейязыка в практике создания текста (в рамках изученного).Применять знание основных признаков текста (повествование) впрактике его создания.Создавать тексты-повествования с использованием жизненного ичитательского опыта; тексты с использованием сюжетной картины (в томчисле сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений, сочиненияобъёмом не менее 70 слов).Восстанавливать деформированный текст, осуществлятькорректировку восстановленного текста с использованием образца.Владеть умениями информационной переработки прослушанного ипрочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярноготекстов: составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшеговоспроизведения содержания текста в устной и письменной форме,передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика,извлекать информацию из различных источников, в том числе излингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её вучебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Редактировать собственные (созданные другими обучающимися) тексты сцелью совершенствования их содержания (проверка фактического материала,начальный логический анализ текста – целостность, связность,информативность).
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Функциональные разновидности языка.Иметь общее представление об особенностях разговорной речи,функциональных стилей, языка художественной литературы.Система языка.Фонетика. Графика. Орфоэпия.Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой,характеризовать систему звуков.Проводить фонетический анализ слов.Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практикепроизношения и правописания слов.Орфография.Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные инебуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа слова.Распознавать изученные орфограммы.Применять знания по орфографии в практике правописания (в томчисле применять знание о правописании разделительных ъ и ь).Лексикология.Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбороднокоренных слов; подбор синонимов и антонимов, определение значенияслова по контексту, с помощью толкового словаря).Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое ипереносное значения слова.Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначныеслова и омонимы, правильно употреблять слова-паронимы.Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовыепонятия.Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного).Пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарямисинонимов, антонимов, омонимов, паронимов).Морфемика. Орфография.Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка.Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс,окончание), выделять основу слова.Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередованиегласных с нулём звука).Проводить морфемный анализ слов.Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализаразличных видов и в практике правописания неизменяемых приставок иприставок на -з (-с); ы – и после приставок, корней с безударнымипроверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамкахизученного), корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимымисогласными (в рамках изученного), ё – о после шипящих в корне слова, ы – ипосле ц.
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Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного).Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи.Морфология. Культура речи. Орфография.Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядахслов, о грамматическом значении слова, о системе частей речи в русскомязыке для решения практико-ориентированных учебных задач.Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.Проводить морфологический анализ имён существительных,частичный морфологический анализ имён прилагательных, глаголов.Проводить орфографический анализ имён существительных, имёнприлагательных, глаголов (в рамках изученного).Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализаразличных видов и в речевой практике.Имя существительное.Определять общее грамматическое значение, морфологическиепризнаки и синтаксические функции имени существительного, объяснять егороль в речи.Определять лексико-грамматические разряды имён существительных.Различать типы склонения имён существительных, выявлятьразносклоняемые и несклоняемые имена существительные.Проводить морфологический анализ имён существительных.Соблюдать нормы словоизменения, произношения имёнсуществительных, постановки в них ударения (в рамках изученного),употребления несклоняемых имён существительных.Соблюдать правила правописания имён существительных: безударныхокончаний, о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях,суффиксов -чик- – -щик-, -ек- – -ик- (-чик-), корней с чередованием а (о): -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – рос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-, -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-, употребления (неупотребления) ь на конце имёнсуществительных после шипящих; слитное и раздельное написание не сименами существительными; правописание собственных имёнсуществительных.Имя прилагательное.Определять общее грамматическое значение, морфологическиепризнаки и синтаксические функции имени прилагательного, объяснять егороль в речи; различать полную и краткую формы имён прилагательных.Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных(в рамках изученного).Соблюдать нормы словоизменения, произношения имёнприлагательных, постановки в них ударения (в рамках изученного).Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударныхокончаний, о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; краткихформ имён прилагательных с основой на шипящие; правила слитного ираздельного написания не с именами прилагательными.
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Глагол.Определять общее грамматическое значение, морфологическиепризнаки и синтаксические функции глагола; объяснять его роль всловосочетании и предложении, а также в речи.Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные иневозвратные.Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённойформы) глагола, выделять его основу, выделять основу настоящего(будущего простого) времени глагола.Определять спряжение глагола, спрягать глаголы.Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамкахизученного).Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения вглагольных формах (в рамках изученного).Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е(и), использования ь после шипящих как показателя грамматической формыв инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, -тся и -ться вглаголах; суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-, личных окончаний глагола,гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола,слитного и раздельного написания не с глаголами.Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение);проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений,проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и сложныхпредложений (в рамках изученного), применять знания по синтаксису ипунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевойпрактике.Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главногослова (именные, глагольные, наречные), простые неосложнённыепредложения; простые предложения, осложнённые однородными членами,включая предложения с обобщающим словом при однородных членах,обращением, распознавать предложения по цели высказывания(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональнойокраске (восклицательные и невосклицательные), количествуграмматических основ (простые и сложные), наличию второстепенныхчленов (распространённые и нераспространённые), определять главные(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, способывыражения подлежащего (именем существительным или местоимением вименительном падеже, сочетанием имени существительного в формеименительного падежа с существительным или местоимением в форметворительного падежа с предлогом, сочетанием имени числительного вформе именительного падежа с существительным в форме родительногопадежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именемприлагательным), типичные средства выражения второстепенных членов
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предложения (в рамках изученного).Соблюдать при письме пунктуационные правила при постановке тиремежду подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложенияхс однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночнымсоюзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); собобщающим словом при однородных членах; с обращением, впредложениях с прямой речью, в сложных предложениях, состоящих изчастей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да;оформлять при письме диалог.Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамкахизученного).3.1.9. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языке.Характеризовать функции русского языка как государственного языкаРоссийской Федерации и языка межнационального общения, приводитьпримеры использования русского языка как государственного языкаРоссийской Федерации и как языка межнационального общения (в рамкахизученного).Иметь представление о русском литературном языке.Язык и речь.Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание,монолог-повествование, монолог-рассуждение), выступать с сообщением налингвистическую тему.Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями)объёмом не менее 4 реплик.Владеть различными видами аудирования: выборочным,ознакомительным, детальным научно-учебных и художественных текстовразличных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,изучающим, поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмомне менее 110 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебныхи художественных текстов различных функционально-смысловых типов речиобъёмом не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему иглавную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них,подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержаниепрочитанных научно-учебных и художественных текстов различныхфункционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объёмисходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатогоизложения – не менее 165 слов).
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Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевойситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов,оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного ивыразительного словоупотребления; использовать толковые словари.Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русскоголитературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100-110 слов, словарного диктанта объёмом 20-25 слов, диктанта на основесвязного текста объёмом 100-110 слов, составленного с учётом ранееизученных правил правописания (в том числе содержащего изученные втечение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и слова снепроверяемыми написаниями), соблюдать в устной речи и при письмеправила речевого этикета.Текст.Анализировать текст с точки зрения его соответствия основнымпризнакам, с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи.Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типовречи; характеризовать особенности описания как типа речи (описаниевнешности человека, помещения, природы, местности, действий).Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числепритяжательные и указательные местоимения, видо-временнуюсоотнесённость глагольных форм.Применять знания о функционально-смысловых типах речи привыполнении анализа различных видов и в речевой практике, использоватьзнание основных признаков текста в практике создания собственного текста.Проводить смысловой анализ текста, его композиционныхособенностей, определять количество микротем и абзацев.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи(повествование, описание внешности человека, помещения, природы,местности, действий) с использованием жизненного и читательского опыта,произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 иболее предложений; сочинения объёмом не менее 100 слов с учётомфункциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы).Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой,сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведениясодержания текста в устной и письменной форме, выделять главную ивторостепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте,извлекать информацию из различных источников, в том числе излингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её вучебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы,схемы в виде текста.
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Редактировать собственные тексты с использованием знаний нормсовременного русского литературного языка.Функциональные разновидности языка.Характеризовать особенности официально-делового стиля речи,научного стиля речи, перечислять требования к составлению словарнойстатьи и научного сообщения, анализировать тексты разныхфункциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление,расписка; словарная статья, научное сообщение).Применять знания об официально-деловом и научном стиле привыполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.Система языка.Лексикология. Культура речи.Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские изаимствованные слова, различать слова с точки зрения их принадлежности кактивному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова(историзмы и архаизмы), различать слова с точки зрения сферы ихупотребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферыупотребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы),определять стилистическую окраску слова. Проводить лексический анализслов. Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать ихосновное коммуникативное назначение в художественном тексте ииспользовать в речи с целью повышения её богатства и выразительности.Распознавать в тексте фразеологизмы, определять их значения;характеризовать ситуацию употребления фразеологизма.Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевойситуацией, пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов,оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного ивыразительного словоупотребления; использовать толковые словари.Словообразование. Культура речи. Орфография.Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове;выделять производящую основу.Определять способы словообразования (приставочный,суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение,переход из одной части речи в другую), проводить морфемный исловообразовательный анализ слов, применять знания по морфемике исловообразованию при выполнении языкового анализа различных видов.Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных.Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализслов, применять знания по орфографии в практике правописания.Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённыхслов, правила правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а (о), гласныхв приставках пре- и при-.Морфология. Культура речи. Орфография.
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Характеризовать особенности словообразования имёнсуществительных.Соблюдать правила слитного и дефисного написания пол- и полу- сословами.Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамкахизученного), словоизменения имён существительных.Различать качественные, относительные и притяжательные именаприлагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных.Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормыпроизношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного);соблюдать правила правописания н и нн в именах прилагательных,суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных.Распознавать числительные; определять общее грамматическоезначение имени числительного; различать разряды имён числительных позначению, по строению.Склонять числительные и характеризовать особенности склонения,словообразования и синтаксических функций числительных; характеризоватьроль имён числительных в речи.Правильно употреблять собирательные имена числительные,соблюдать правила правописания имён числительных, в том числе написаниеь в именах числительных, написание двойных согласных; слитное,раздельное, дефисное написание числительных, правила правописанияокончаний числительных.Распознавать местоимения; определять общее грамматическоезначение; различать разряды местоимений, склонять местоимения;характеризовать особенности их склонения, словообразования,синтаксических функций, роли в речи.Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиямирусского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица всоответствии со смыслом предшествующего текста (устранениедвусмысленности, неточности); соблюдать правила правописанияместоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написанияместоимений.Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемыеглаголы; определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном,условном и повелительном наклонении; различать безличные и личныеглаголы, использовать личные глаголы в безличном значении.Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительногонаклонения.Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имёнчислительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии привыполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по
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фонетике и графике в практике произношения и правописания слов.Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографическийанализ слов, применять знания по орфографии в практике правописания.Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический ипунктуационный анализ предложений (в рамках изученного), применятьзнания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализаразличных видов и в речевой практике.3.1.10. К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языке.Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознаватьвзаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры).Язык и речь.Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), выступать снаучным сообщением.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного)и темы на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик.Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации,диалог – сообщение информации.Владеть различными видами аудирования (выборочное,ознакомительное, детальное) публицистических текстов различныхфункционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,изучающим, поисковым.Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмомне менее 120 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанныхпублицистических текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 слов: устно иписьменно формулировать тему и главную мысль текста, формулироватьвопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно, сжато ивыборочно передавать в устной и письменной форме содержаниепрослушанных публицистических текстов (для подробного изложения объёмисходного текста должен составлять не менее 180 слов, для сжатого ивыборочного изложения – не менее 200 слов).Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания всоответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русскоголитературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом110–120 слов, словарного диктанта объёмом 25-30 слов, диктанта на основесвязного текста объёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранее
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изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные втечение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова снепроверяемыми написаниями), соблюдать при письме правила речевогоэтикета.Текст.Анализировать текст с точки зрения его соответствия основнымпризнакам; выявлять его структуру, особенности абзацного членения,языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись),словообразовательные, лексические.Проводить смысловой анализ текста, его композиционныхособенностей, определять количество микротем и абзацев.Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений ичастей текста.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи сиспользованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства(в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений,сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения,характера темы).Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой,сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшеговоспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, выделятьглавную и второстепенную информацию в тексте, передавать содержаниетекста с изменением лица рассказчика, использовать способыинформационной переработки текста, извлекать информацию из различныхисточников, в том числе из лингвистических словарей и справочнойлитературы, и использовать её в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы,схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированныйтексты, редактировать собственные тексты с целью совершенствования ихсодержания и формы с использованием знаний норм современного русскоголитературного языка.Функциональные разновидности языка.Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорнуюречь и функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы.Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числесферу употребления, функции), употребления языковых средстввыразительности в текстах публицистического стиля, нормы построениятекстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж,заметка).Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа,заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция).
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Владеть нормами построения текстов публицистического стиля.Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числесферу употребления, функции, языковые особенности), особенности жанраинструкции.Применять знания о функциональных разновидностях языка привыполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.Система языка.Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографическийанализ слов, применять знания по орфографии в практике правописания.Использовать знания по морфемике и словообразованию привыполнении языкового анализа различных видов и в практике правописания.Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок,афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в том числе сиспользованием фразеологических словарей русского языка.Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту;понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте ииспользовать в речи как средство выразительности.Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления,происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски;проводить лексический анализ слов, применять знания по лексике ифразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и вречевой практике.Распознавать омонимию слов разных частей речи; различатьлексическую и грамматическую омонимию, понимать особенностиупотребления омонимов в речи.Использовать грамматические словари и справочники в речевойпрактике.Морфология. Культура речи. Орфография.Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова(предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова ипроводить их морфологический анализ: определять общее грамматическоезначение, морфологические признаки, синтаксические функции.Причастие.Характеризовать причастие как особую форму глагола, определятьпризнаки глагола и имени прилагательного в причастии; определятьсинтаксические функции причастия.Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени,действительные и страдательные причастия, различать и характеризоватьполные и краткие формы страдательных причастий, склонять причастия.Проводить морфологический, орфографический анализ причастий,применять это умение в речевой практике.Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова,конструировать причастные обороты.Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные
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причастия и имена прилагательные (висящий ‒ висячий, горящий ‒ горячий).Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий, применятьправила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн впричастиях и отглагольных именах прилагательных, написания гласнойперед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени,перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени,написания не с причастиями.Правильно расставлять знаки препинания в предложениях спричастным оборотом.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений спричастным оборотом (в рамках изученного).Деепричастие.Характеризовать деепричастие как особую форму глагола.Определять признаки глагола и наречия в деепричастии,синтаксическую функцию деепричастия.Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида.Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий,применять это умение в речевой практике.Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастияв предложении.Уместно использовать деепричастия в речи.Правильно ставить ударение в деепричастиях.Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий,правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями.Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями идеепричастными оборотами.Правильно расставлять знаки препинания в предложениях содиночным деепричастием и деепричастным оборотом.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений содиночным деепричастием и деепричастным оборотом (в рамкахизученного).Наречие.Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическоезначение наречий, различать разряды наречий по значению; характеризоватьособенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли вречи. Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (врамках изученного), применять это умение в речевой практике.Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий,произношения наречий, постановки в них ударения.Применять правила слитного, раздельного и дефисного написаниянаречий, написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -онаречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-, употребления ь на конценаречий после шипящих, написания суффиксов наречий -о и -е после
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шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного ираздельного написания не с наречиями.Слова категории состояния.Определять общее грамматическое значение, морфологическиепризнаки слов категории состояния, характеризовать их синтаксическуюфункцию и роль в речи.Служебные части речи.Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять ихотличия от самостоятельных частей речи.Предлог.Характеризовать предлог как служебную часть речи, различатьпроизводные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги.Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением истилистическими особенностями, соблюдать правила правописанияпроизводных предлогов.Соблюдать нормы употребления имён существительных иместоимений с предлогами, предлогов из – с, в – на в составесловосочетаний, правила правописания производных предлогов.Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умениепри выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.Союз.Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разрядысоюзов по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в томчисле как средств связи однородных членов предложения и частей сложногопредложения.Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением истилистическими особенностями, соблюдать правила правописания союзов,постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях,постановки знаков препинания в предложениях с союзом и.Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение вречевой практике.Частица.Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разрядычастиц по значению, по составу, объяснять роль частиц в передаче различныхоттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, пониматьинтонационные особенности предложений с частицами.Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением истилистической окраской; соблюдать правила правописания частиц.Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение вречевой практике.Междометия и звукоподражательные слова.Характеризовать междометия как особую группу слов, различатьгруппы междометий по значению, объяснять роль междометий в речи,
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характеризовать особенности звукоподражательных слов и их употреблениев разговорной речи, в художественной литературе.Проводить морфологический анализ междометий, применять этоумение в речевой практике.Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений смеждометиями.Различать грамматические омонимы.3.1.11. К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языке.Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.Язык и речь.Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений,чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной ипублицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение,монолог-повествование); выступать с научным сообщением.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного)и темы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик).Владеть различными видами аудирования: выборочным,ознакомительным, детальным научно-учебных, художественных,публицистических текстов различных функционально-смысловых типовречи. Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,изучающим, поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмомне менее 140 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных,художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато ивыборочно передавать в устной и письменной форме содержаниепрослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных,публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять неменее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 слов).Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания всоответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русскоголитературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120-140 слов, словарного диктанта объёмом 30-35 слов, диктанта на основесвязного текста объёмом 120-140 слов, составленного с учётом ранееизученных правил правописания (в том числе содержащего изученные втечение четвёртого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова снепроверяемыми написаниями), понимать особенности использования
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мимики и жестов в разговорной речи, объяснять национальнуюобусловленность норм речевого этикета, соблюдать в устной речи и приписьме правила русского речевого этикета.Текст.Анализировать текст с точки зрения его соответствия основнымпризнакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связипредложений, цельности и относительной законченности, указывать способыи средства связи предложений в тексте, анализировать текст с точки зренияего принадлежности к функционально-смысловому типу речи, анализироватьязыковые средства выразительности в тексте (фонетические,словообразовательные, лексические, морфологические).Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи;анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка ижанров, применять эти знания при выполнении языкового анализа различныхвидов и в речевой практике.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи сиспользованием жизненного и читательского опыта, тексты сиспользованием произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюрыобъёмом 7 и более предложений, сочинения объёмом не менее 200 слов сучётом стиля и жанра сочинения, характера темы).Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информациюиз различных источников, в том числе из лингвистических словарей исправочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы,схемы в виде текста.Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другимиобучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и формы,сопоставлять исходный и отредактированный тексты.Функциональные разновидности языка.Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление,объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля,основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему),выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка втексте, средства связи предложений в тексте.Создавать тексты официально-делового стиля (заявление,объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистическихжанров, оформлять деловые бумаги.Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания всоответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.Система языка.Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация.Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики,
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распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.Различать функции знаков препинания.Словосочетание.Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главногослова: именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительнойсвязи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание,выявлять грамматическую синонимию словосочетаний.Применять нормы построения словосочетаний.Предложение.Характеризовать основные признаки предложения, средстваоформления предложения в устной и письменной речи, различать функциизнаков препинания.Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональнойокраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности,языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях,использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание,вопросно-ответную форму изложения.Распознавать предложения по количеству грамматических основ,различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы еговыражения, применять нормы построения простого предложения,использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого сподлежащим, в том числе выраженным словосочетанием,сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство,количественными сочетаниями, применять правила постановки тире междуподлежащим и сказуемым.Распознавать предложения по наличию главных и второстепенныхчленов, предложения полные и неполные (понимать особенностиупотребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения вустной речи интонации неполного предложения).Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные инесогласованные определения, приложение как особый вид определения,прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств).Распознавать односоставные предложения, их грамматическиепризнаки, морфологические средства выражения главных членов; различатьвиды односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное предложение, безличное предложение), характеризоватьграмматические различия односоставных предложений и двусоставныхнеполных предложений, выявлять синтаксическую синонимиюодносоставных и двусоставных предложений; понимать особенностиупотребления односоставных предложений в речи; характеризоватьграмматические, интонационные и пунктуационные особенностипредложений со словами да, нет.Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства
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их связи (союзная и бессоюзная связь), различать однородные инеоднородные определения; находить обобщающие слова при однородныхчленах, понимать особенности употребления в речи сочетаний однородныхчленов разных типов.Применять нормы построения предложений с однородными членами,связанными двойными союзами не только… но и, как… так и.Применять правила постановки знаков препинания в предложениях соднородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихсясоюзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановкизнаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородныхчленах.Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числепредложения с неоднородными определениями; простые предложения,осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающимсловом при однородных членах, осложнённые обособленными членами,обращением, вводными словами и предложениями, вставнымиконструкциями, междометиями.Различать виды обособленных членов предложения, применятьправила обособления согласованных и несогласованных определений (в томчисле приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов,пояснительных и присоединительных конструкций, применять правилапостановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом,правила обособления согласованных и несогласованных определений (в томчисле приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов,пояснительных и присоединительных конструкций; правила постановкизнаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями,обращениями и междометиями.Различать группы вводных слов по значению, различать вводныепредложения и вставные конструкции, понимать особенности употребленияпредложений с вводными словами, вводными предложениями и вставнымиконструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать ихфункции, выявлять омонимию членов предложения и вводных слов,словосочетаний и предложений.Применять нормы построения предложений с вводными словами ипредложениями, вставными конструкциями, обращениями(распространёнными и нераспространёнными), междометиями.Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (врамках изученного).Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический ипунктуационный анализ предложений, применять знания по синтаксису ипунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевойпрактике.3.1.12. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:
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Общие сведения о языке.Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства,общества; понимать внутренние и внешние функции русского языка ирассказать о них.Язык и речь.Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение,монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступатьс научным сообщением.Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждениек действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации)на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём неменее 6 реплик).Владеть различными видами аудирования: выборочным,ознакомительным, детальным – научно-учебных, художественных,публицистических текстов различных функционально-смысловых типовречи. Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,изучающим, поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмомне менее 150 слов.Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания всоответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русскоголитературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140-160 слов, словарного диктанта объёмом 35-40 слов, диктанта на основесвязного текста объёмом 140-160 слов, составленного с учётом ранееизученных правил правописания (в том числе содержащего изученные втечение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова снепроверяемыми написаниями).Текст.Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста,подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловомутипу речи.Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование,рассуждение-доказательство, оценочные высказывания.Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам,зачину или концовке.Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение кпрочитанному или прослушанному в устной и письменной форме.Создавать тексты с использованием жизненного и читательского
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опыта, произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом8 и более предложений или объёмом не менее 6-7 предложений сложнойструктуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главнуюмысль), сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанрасочинения, характера темы.Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информациюв тексте, извлекать информацию из различных источников, в том числе излингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её вучебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации,представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебноготекста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы ввиде текста.Подробно и сжато передавать в устной и письменной формесодержание прослушанных и прочитанных текстов различныхфункционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объёмисходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого ивыборочного изложения – не менее 300 слов).Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимисятексты с целью совершенствования их содержания (проверка фактическогоматериала, начальный логический анализ текста – целостность, связность,информативность).Функциональные разновидности языка.Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуацииречевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные длянаучного стиля; основные особенности языка художественной литературы;особенности сочетания элементов разговорной речи и разныхфункциональных стилей в художественном произведении.Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи,понимать особенности их сочетания в пределах одного текста, пониматьособенности употребления языковых средств выразительности в текстах,принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи,функциональным разновидностям языка.Использовать при создании собственного текста нормы построениятекстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типамречи, функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов,конспекта, написания реферата.Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оцениватьчужие и собственные речевые высказывания разной функциональнойнаправленности с точки зрения соответствия их коммуникативнымтребованиям и языковой правильности, исправлять речевые недостатки,редактировать текст.Выявлять отличительные особенности языка художественнойлитературы в сравнении с другими функциональными разновидностями
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языка, распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение.Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.Сложносочинённое предложение.Выявлять основные средства синтаксической связи между частямисложного предложения.Распознавать сложные предложения с разными видами связи,бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые исложноподчинённые).Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение,смысловое, структурное и интонационное единство частей сложногопредложения.Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённогопредложения, интонационные особенности сложносочинённых предложенийс разными типами смысловых отношений между частями.Понимать особенности употребления сложносочинённых предложенийв речи.Соблюдать основные нормы построения сложносочинённогопредложения.Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённыхпредложений и простых предложений с однородными членами, использоватьсоответствующие конструкции в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализсложносочинённых предложений.Применять правила постановки знаков препинания всложносочинённых предложениях.Сложноподчинённое предложение.Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную ипридаточную части предложения, средства связи частейсложноподчинённого предложения.Различать подчинительные союзы и союзные слова.Различать виды сложноподчинённых предложений по характерусмысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре,синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения.Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькимипридаточными, сложноподчинённые предложения с придаточной частьюопределительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени,причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки,следствия, цели).Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинениепридаточных частей.Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённыхпредложений и простых предложений с обособленными членами,использовать соответствующие конструкции в речи.



62
Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённогопредложения.Понимать особенности употребления сложноподчинённыхпредложений в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализсложноподчинённых предложений.Применять нормы построения сложноподчинённых предложений иправила постановки знаков препинания в них.Бессоюзное сложное предложение.Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзногосложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этихотношений.Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзногосложного предложения.Понимать особенности употребления бессоюзных сложныхпредложений в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзныхсложных предложений.Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложныхпредложений и союзных сложных предложений, использоватьсоответствующие конструкции в речи, применять правила постановки знаковпрепинания в бессоюзных сложных предложениях.Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи.Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи.Соблюдать основные нормы построения сложных предложений сразными видами связи.Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложныхпредложений с разными видами связи.Применять правила постановки знаков препинания в сложныхпредложениях с разными видами связи.Прямая и косвенная речь.Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимиюпредложений с прямой и косвенной речью.Цитировать и применять разные способы включения цитат ввысказывание.Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой икосвенной речью, при цитировании.Применять правила постановки знаков препинания в предложениях спрямой и косвенной речью, при цитировании.3.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература».Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметнаяобласть «Русский язык и литература») (далее соответственно – программа политературе, литература) включает пояснительную записку, содержание
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обучения, планируемые результаты освоения программы по литературе.3.2.1. Пояснительная записка.Программа по литературе разработана с целью оказания методическойпомощи учителю литературы в создании рабочей программы по учебномупредмету, ориентированной на современные тенденции в образовании иактивные методики обучения.Программа по литературе позволит учителю:реализовать в процессе преподавания литературы современныеподходы к формированию личностных, метапредметных и предметныхрезультатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО;определить обязательную (инвариантную) часть содержания политературе; определить и структурировать планируемые результатыобучения и содержание учебного предмета по годам обучения в соответствиис ФГОС ООО, федеральной рабочей программой воспитания.Личностные и метапредметные результаты в программе по литературепредставлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета науровне основного общего образования, планируемые предметные результатыраспределены по годам обучения.Литература в наибольшей степени способствует формированиюдуховного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так какзанимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическомразвитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания инационального самосознания. Особенности литературы как учебногопредмета связаны с тем, что литературные произведения являютсяфеноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, абогатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественныхобразах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей иприобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным,так и общечеловеческим.Основу содержания литературного образования составляют чтение иизучение выдающихся художественных произведений русской и мировойлитературы, что способствует постижению таких нравственных категорий,как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья.Целостное восприятие и понимание художественного произведения, егоанализ и интерпретация возможны лишь при соответствующейэмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит отвозрастных особенностей обучающихся, их психического и литературногоразвития, жизненного и читательского опыта.Полноценное литературное образование на уровне основного общегообразования невозможно без учёта преемственности с учебным предметом«Литературное чтение» на уровне начального общего образования,межпредметных связей с русским языком, учебным предметом «История» иучебными предметами предметной области «Искусство», что способствуетразвитию речи, историзма мышления, художественного вкуса,
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формированию эстетического отношения к окружающему миру и еговоплощения в творческих работах различных жанров.В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) ипредставлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы.Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучениикаждой монографической или обзорной темы и направлены на достижениепланируемых результатов обучения литературе.Цели изучения литературы на уровне основного общего образованиясостоят в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении,культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов исоздания собственных устных и письменных высказываний, в развитиичувства причастности к отечественной культуре и уважения к другимкультурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежнойлитературе.Достижение целей изучения литературы возможно при решенииучебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основныхнационально-культурных ценностей народа, как особого способа познанияжизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознаниемкоммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основеизучения выдающихся произведений отечественной культуры, культурысвоего народа, мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся кнаследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшимобразцам современной литературы, воспитании уважения к отечественнойклассике как высочайшему достижению национальной культуры,способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур, освоениюдуховного опыта человечества, национальных и общечеловеческихкультурных традиций и ценностей; формированию гуманистическогомировоззрения.Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучениялитературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием ихпотребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя вэтом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированына воспитание и развитие мотивации к чтению художественныхпроизведений, как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанныхсамостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоениялитературных произведений, в том числе в процессе участия в различныхмероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающегоэстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать,анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное,
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направлены на формирование у обучающихся системы знаний о литературекак искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа иинтерпретации художественных произведений, умения воспринимать их висторико-культурном контексте, сопоставлять с произведениями другихвидов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей,эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлятьпроблематику произведений и их художественные особенности, выделятьавторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному;воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы исодержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамкахдостоверных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать художественныепроизведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и спроизведениями других искусств, формировать представления о спецификелитературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе,развивать умения поиска необходимой информации с использованиемразличных источников, владеть навыками их критической оценки.Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихсяпроизведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировойкультуры, направлены на совершенствование речи обучающихся на примеревысоких образцов художественной литературы и умений создавать разныевиды устных и письменных высказываний, редактировать их, а такжевыразительно читать произведения, в том числе наизусть, владетьразличными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, воспринимаячужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, – 442часа: в 5, 6, 9 классах на изучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7и 8 классах – 2 часа в неделю.3.2.2. Содержание обучения в 5 классе.Мифология.Мифы народов России и мира.Фольклор.Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов Россиии народов мира (не менее трёх).Литература первой половины XIX века.И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне»,«Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей»,«Ворона и Лисица» и другие.А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимнийвечер», «Няне» и другие. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».Н В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника.«Вечера на хуторе близ Диканьки».
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Литература второй половины XIX века.И.С. Тургенев. Рассказ «Муму».Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети».«Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент).Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».Литература XIX-ХХ веков.Стихотворения отечественных поэтов XIX-ХХ веков о родной природеи о связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов).Стихотворения А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А.Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова.Юмористические рассказы отечественных писателей XIX-XX веков.А.П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия»,«Мальчики», «Хирургия» и другие.М.М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля иМинька», «Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и другие.Произведения отечественной литературы о природе и животных (неменее двух). А.И. Куприн, М.М. Пришвин, К.Г. Паустовский.А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова»,«Никита» и другие.В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».Литература XX-XXI веков.Произведения отечественной литературы на тему «Человек на войне»(не менее двух). Например, Л.А. Кассиль «Дорогие мои мальчишки», Ю.Я.Яковлев «Девочки с Васильевского острова», В.П. Катаев «Сын полка», К.М.Симонов «Сын артиллериста» и другие.Произведения отечественных писателей XIX-XXI веков на темудетства (не менее двух). Например, произведения В.Г. Короленко, В.П.Катаева, В.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. Алексина, В.П. Астафьева,В.К. Железникова, Ю.Я. Яковлева, И. Коваля, А.А. Гиваргизова, М.С.Аромштам, Н.Ю. Абгарян и другие.Произведения приключенческого жанра отечественных писателей(одно по выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего неслучится», «Миллион приключений» (главы по выбору) и другие.Литература народов Российской Федерации.Стихотворения (одно по выбору). Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»; М.Карим «Эту песню мать мне пела».Зарубежная литература.Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежнаякоролева», «Соловей» и другие.Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору).Например, Л. Кэрролл «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Д.Толкин«Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору) и другие.Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору).Например, М. Твен «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору),
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Д. Лондон «Сказание о Кише», Р. Брэдбери. Рассказы. Например,«Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и другие.Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору).Например, Р. Стивенсон «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и другие.Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Э.Сетон-Томпсон «Королевская аналостанка», Д. Даррелл «Говорящийсвёрток», Д. Лондон «Белый клык», Д. Киплинг «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и другие.3.2.3. Содержание обучения в 6 классе.Античная литература.Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).Фольклор.Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец иСоловей-разбойник», «Садко» и другие.Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёхпесен и одной баллады). Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песньо Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и другие.Древнерусская литература.«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например,«Сказание о белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега наЦарьград», «Предание о смерти князя Олега».Литература первой половины XIX века.А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге»,«Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и другие, роман «Дубровский».М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы»,«Листок», «Утёс» и другие.А.В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь»,«Соловей» и другие.Литература второй половины XIX века.Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осенипервоначальной…», «С поляны коршун поднялся…» и другие.А.А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них – у дуба, уберёзы…», «Я пришёл к тебе с приветом…» и другие.И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг».Н.С. Лесков. Сказ «Левша».Л.Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы).А.П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий»,«Хамелеон», «Смерть чиновника» и другие.А.И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».Литература XX века.Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух).Например, стихотворения С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока идругие.Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх
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стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С.Высоцкого, Е.А. Евтушенко, А.С. Кушнера, Ю.Д. Левитанского, Ю.П.Мориц, Б.Ш. Окуджавы, Д.С. Самойлова.Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в томчисле о Великой Отечественной войне (два произведения по выбору).Например, Б.Л. Васильев «Экспонат №...», Б.П. Екимов «Ночь исцеления»,А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак «Правдивая история Деда Мороза» (глава«Очень страшный 1942 Новый год») и другие.В.Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».Произведения отечественных писателей на тему взросления человека(не менее двух). Например, Р.П. Погодин «Кирпичные острова», Р.И.Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви», Ю.И. Коваль«Самая лёгкая лодка в мире» и другие.Произведения современных отечественных писателей-фантастов (неменее двух). Например, А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак «Время всегдахорошее»; В.В. Ледерман «Календарь ма(й)я» и другие.Литература народов Российской Федерации.Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим «Бессмертие»(фрагменты), Г. Тукай «Родная деревня», «Книга», К. Кулиев «Когда на менянавалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ниделалось на свете…» и другие.Зарубежная литература.Д. Дефо «Робинзон Крузо» (главы по выбору).Д. Свифт «Путешествия Гулливера» (главы по выбору).Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (неменее двух). Например, Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (главы по выбору),Х. Ли «Убить пересмешника» (главы по выбору) и другие.Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (неменее двух). Например, Д. Роулинг «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д.Джонс «Дом с характером» и другие.3.2.4. Содержание обучения в 7 классе.Древнерусская литература.Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например,«Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении) и другие.Литература первой половины XIX века.А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Воглубине сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свойубор…»), «И.И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» идругие. «Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава»(фрагмент).М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например,«Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когдаволнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизнитрудную…») и другие. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого
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опричника и удалого купца Калашникова».Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».Литература второй половины XIX века.И.С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору).Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и другие. Стихотворения в прозе.Например, «Русский язык», «Воробей» и другие.Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала».Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например,«Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога» и другие.Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К.Толстой и другие (не менее двух стихотворений по выбору).М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть отом, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик»,«Премудрый пискарь» и другие.Произведения отечественных и зарубежных писателей наисторическую тему (не менее двух). Например, А.К. Толстой, Р. Сабатини, Ф.Купер и другие.Литература конца XIX – начала XX века.А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска»,«Злоумышленник» и другие.М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору).Например, «Старуха Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и другие.Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей(не менее двух). Например, М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н.Тэффи, О.Генри, Я. Гашека и другие.Литература первой половины XX века.А.С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору).Например, «Алые паруса», «Зелёная лампа» и другие.Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения натему мечты и реальности (два-три по выбору). Например, стихотворенияА.А. Блока, Н.С. Гумилёва, М.И. Цветаевой и другие.В.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например,«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом надаче», «Хорошее отношение к лошадям» и другие.М.А. Шолохов «Донские рассказы» (один по выбору). Например,«Родинка», «Чужая кровь» и другие.А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка»,«Неизвестный цветок» и другие.Литература второй половины XX века.В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик»,«Стенька Разин», «Критики» и другие.Стихотворения отечественных поэтов XX-XXI веков (не менее четырёхстихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М.И. Цветаевой, Е.А.Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Ю.Д. Левитанского и другие.
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Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – началаXXI века (не менее двух). Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П.Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. Искандера и другие.Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора имжизненного пути (не менее двух произведений современных отечественных изарубежных писателей). Например, Л.Л. Волкова «Всем выйти из кадра»,Т.В. Михеева «Лёгкие горы», У. Старк «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» идругие.Зарубежная литература.М. Сервантес. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»(главы).Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору).Например, П. Мериме. «Маттео Фальконе», О. Генри. «Дары волхвов»,«Последний лист» и другие.А. Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц».3.2.5. Содержание обучения в 8 классе.Древнерусская литература.Житийная литература (одно произведение по выбору). «Житие СергияРадонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».Литература XVIII века.Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».Литература первой половины XIX века.А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «КЧаадаеву», «Анчар» и другие. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору).Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и другие. Роман«Капитанская дочка».М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я нехочу, чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…»,«Нищий» и другие. Поэма «Мцыри».Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор».Литература второй половины XIX века.И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Перваялюбовь».Ф.М. Достоевский «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведениепо выбору).Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору).Например, «Отрочество» (главы) и другие.Литература первой половины XX века.Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух повыбору). Например, произведения И.С. Шмелёва, М.А. Осоргина, В.В.Набокова, Н. Тэффи, А.Т. Аверченко и другие.Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений натему «Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В.В.Маяковского, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака и
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другие.М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце»и другие.Литература второй половины XX века.А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа»,«Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и другие).А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер».М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».Произведения отечественных прозаиков второй половины XX-XXI века(не менее двух произведений). Например, произведения Е.И. Носова, А.Н. иБ.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Б.П. Екимова и другие.Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второйполовины XX – начало XXI века (не менее двух произведений на тему«Человек в ситуации нравственного выбора»). Например, произведения В.П.Астафьева, Ю.В. Бондарева, Н.С. Дашевской, Д. Сэлинджера, К. Патерсона,Б. Кауфмана и других).Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трёхстихотворений). Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова,М.В. Исаковского, К.М. Симонова, Р.Г. Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы, В.С.Высоцкого, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А.Бродского, А.С. Кушнера и другие.Зарубежная литература.У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучасьвсем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и другие.Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору).Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты повыбору).3.2.6. Содержание обучения в 9 классе.Древнерусская литература.«Слово о полку Игореве».Литература XVIII века.М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престолЕя Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» идругие стихотворения (по выбору).Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например,«Властителям и судиям», «Памятник» и другие.Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».Литература первой половины XIX века.В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например,«Светлана», «Невыразимое», «Море» и другие.А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А. Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору).
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А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдольулиц шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю»,«К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок),«Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоясердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…»,«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё,быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и другие.Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я надорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпоюокружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, нетебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт»(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «СмертьПоэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу,хочу печали…» и другие. Роман «Герой нашего времени».Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение повыбору). Например, произведения: А. Погорельский «Лафертовскаямаковница», А.А. Бестужева-Марлинский «Часы и зеркало», А.И. Герцен«Кто виноват?» (главы по выбору) и другие.Зарубежная литература.Данте «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).И. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).Д. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моямрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие Поэма«Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору).Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение повыбору). Например, произведения Э. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие.3.2.7. Планируемые результаты освоения программы по литературе науровне основного общего образования.Личностные результаты освоения программы по литературе на уровнеосновного общего образования достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми вобществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутреннейпозиции личности.В результате изучения литературы на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты:1) гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное
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участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества,родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями,отражёнными в литературных произведениях;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание ролиразличных социальных институтов в жизни человека; представление обосновных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормахи правилах межличностных отношений в поликультурном имногоконфессиональном обществе, в том числе с использованием примеровиз литературы;представление о способах противодействия коррупции, готовность кразнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, в том числе с использованием примеров из литературы;активное участие в самоуправлении в образовательной организации;готовность к участию в гуманитарной деятельности;2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народовРоссии в контексте изучения произведений русской и зарубежнойлитературы, а также литератур народов России;ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке,искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениямнарода, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважениек символам России, государственным праздникам, историческому иприродному наследию и памятникам, традициям разных народов,проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение влитературе;3) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажейлитературных произведений; готовность оценивать своё поведение ипоступки, а также поведение и поступки других людей с позициинравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков, свобода иответственность личности в условиях индивидуального и общественногопространства;4) эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчествусвоего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства,в том числе изучаемых литературных произведений;осознание важности художественной литературы и культуры каксредства коммуникации и самовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, ролиэтнических культурных традиций и народного творчества; стремление к
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самовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:осознание ценности жизни с использованием собственного жизненногои читательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью иустановка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдениегигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха,регулярная физическая активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физическогопсихического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том численавыки безопасного поведения в Интернете;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в том числеосмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умениепринимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональноесостояние себя и других, опираясь на примеры из литературныхпроизведений, управлять собственным эмоциональным состоянием,сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку итакого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев;6) трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамкахсемьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края)технологической и социальной направленности, способность инициировать,планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различногорода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания изнакомства с деятельностью героев на страницах литературныхпроизведений;осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду ирезультатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведенийрусского фольклора и литературы, осознанный выбор и построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетомличных и общественных интересов и потребностей;7) экологического воспитания:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наукдля решения задач в области окружающей среды, планирования поступков иоценки их возможных последствий для окружающей среды;повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения; активное неприятиедействий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированноепри знакомстве с литературными произведениями, поднимающими
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экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина ипотребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической исоциальной среды, готовность к участию в практической деятельностиэкологической направленности;8) ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природы иобщества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой сиспользованием изученных и самостоятельно прочитанных литературныхпроизведений;овладение языковой и читательской культурой как средством познаниямира, овладение основными навыками исследовательской деятельности сучётом специфики литературного образования, установка на осмыслениеопыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать путидостижения индивидуального и коллективного благополучия.9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиямсоциальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальныхролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правилобщественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах,включая семью, группы, сформированные по профессиональнойдеятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми издругой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажейлитературных произведений;потребность во взаимодействии в условиях неопределённости,открытость опыту и знаниям других, в действии в условияхнеопределенности, повышение уровня своей компетентности черезпрактическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенциииз опыта других, в выявлении и связывании образов, необходимость вформировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия,гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознаватьдефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своёразвитие, умение оперировать основными понятиями, терминами ипредставлениями в области концепции устойчивого развития; анализироватьи выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать своидействия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей ипреодоления вызовов, возможных глобальных последствий;способность осознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный ичитательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов,требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректироватьпринимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски ипоследствия, формировать опыт, находить позитивное в произошедшей
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ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха.В результате изучения литературы на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебныедействия, регулятивные универсальные учебные действия, совместнаядеятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов(художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) иявлений (литературных направлений, этапов историко-литературногопроцесса);устанавливать существенный признак классификации иклассифицировать литературные объекты по существенному признаку,устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определятькритерии проводимого анализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях надтекстом; предлагать критерии для выявления закономерностей ипротиворечий с учётом учебной задачи;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решенияпоставленной учебной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении литературныхявлений и процессов; проводить выводы с использованием дедуктивных ииндуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; формулироватьгипотезы об их взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе сразными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения,выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальныхучебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания влитературном образовании;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливатьискомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений исуждений других, аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану небольшоеисследование по установлению особенностей литературного объектаизучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов междусобой;
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оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную в ходе исследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментамиоценки достоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе влитературных произведениях.У обучающегося будут сформированы умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе литературной и другой информации или данных из источников сучётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьлитературную и другую информацию различных видов и формпредставления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающиеодну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представлениялитературной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебныезадачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями;оценивать надёжность литературной и другой информации покритериям, предложенным учителем или сформулированнымсамостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точкузрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтныхситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчатьконфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебногодиалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темыи высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержаниеблагожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениямидругих участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного опыта(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);
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самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлятьустные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасти регулятивных универсальных учебных действий:выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях,анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе;ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или егочасть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихсяресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемыеварианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом полученияновых знаний об изучаемом литературном объекте; проводить выбор и братьответственность за решение.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля,эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебныхдействий:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии влитературном образовании;давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть прирешении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимсяобстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное впроизошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основеновых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок,возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям;развивать способность различать и называть собственные эмоции,управлять ими и эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на местодругого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируяпримеры из художественной литературы; регулировать способ выражениясвоих эмоций;осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя надвзаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибкуи такое же право другого;принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе идругим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг.У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности:
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использовать преимущества командной (парной, групповой,коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемына уроках литературы, обосновывать необходимость применения групповыхформ взаимодействия при решении поставленной задачи;принимать цель совместной учебной деятельности, коллективностроить действия по её достижению: распределять роли, договариваться,обсуждать процесс и результат совместной работы;обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организациюсовместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебнойдеятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностейвсех участников взаимодействия), распределять задачи между членамикоманды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обменмнений, «мозговые штурмы» и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата посвоему направлению, и координировать свои действия с другими членамикоманды; оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям,сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды вдостижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлятьготовность к предоставлению отчёта перед группой.Предметные результаты освоения программы по литературе на уровнеосновного общего образования должны обеспечивать:1) понимание духовно-нравственной и культурной ценностилитературы и её роли в формировании гражданственности и патриотизма,укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;2) понимание специфики литературы как вида искусства,принципиальных отличий художественного текста от текста научного,делового, публицистического;3) овладение умениями эстетического и смыслового анализапроизведений устного народного творчества и художественной литературы,умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оцениватьпрочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую влитературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в ниххудожественных смыслов:овладение умением анализировать произведение в единстве формы исодержания, определять тематику и проблематику произведения, родовую ижанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя,повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественныеособенности произведения и воплощённые в нём реалии; характеризоватьавторский пафос; выявлять особенности языка художественногопроизведения, поэтической и прозаической речи;овладение теоретико-литературными понятиями и использование их впроцессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных



80
оценок и наблюдений (художественная литература и устное народноетворчество; проза и поэзия; художественный образ; факт и вымысел;литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм,реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть,роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия,послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада); формаи содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос(героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф;стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия,кульминация, развязка, эпилог); авторское отступление, конфликт); системаобразов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой(персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речеваяхарактеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж,интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира,юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение,гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическоевосклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись(аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб,дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;овладение умением рассматривать изученные произведения в рамкахисторико-литературного процесса (определять и учитывать при анализепринадлежность произведения к историческому времени, определённомулитературному направлению);овладение умением выявлять связь между важнейшими фактамибиографии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторскогомировоззрения, проблематики произведений;овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (сучётом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей,литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений,темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста;овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельнопрочитанные произведения художественной литературы с произведениямидругих видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальныхособенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12произведений и (или) фрагментов;5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение,используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечатьна вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы ктексту;6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанномпроизведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить собственнуюпозицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать
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аргументированную оценку прочитанному;7) совершенствование умения создавать устные и письменныевысказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданнойтеме с использованием прочитанных произведений (не менее 250 слов),аннотаций, отзывов, рецензий; применять различные виды цитирования;проводить ссылки на источник информации; редактировать собственные ичужие письменные тексты;8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценкитекстуально изученных художественных произведений древнерусской,классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (втом числе с использованием методов смыслового чтения и эстетическогоанализа): «Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р.Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина«Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А.Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума», произведения А.С.Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах«Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционныйсмотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня процаря Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купцаКалашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»;произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма«Мёртвые души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова;М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генераловпрокормил»; по одному произведению (по выбору) писателей: Ф.М.Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П.Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А.Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л.Пастернака, рассказы А.Н. Толстого «Русский характер», М.А. Шолохова«Судьба человека», «Донские рассказы», поэма А.Т. Твардовского «ВасилийТёркин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «СтенькаРазин»; рассказ А.И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В.Г. Распутина«Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) А.П.Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половиныXX–XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов,Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков,Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трёх поэтовпо выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П.Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов);Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира;9) понимание важности чтения и изучения произведений устногонародного творчества и художественной литературы как способа познаниямира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а такжесредства собственного развития;
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10) развитие умения планировать собственное чтение, формировать иобогащать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современнойлитературы;11) формирование умения участвовать в проектной илиисследовательской деятельности (с приобретением опыта публичногопредставления полученных результатов);12) овладение умением использовать словари и справочники, в томчисле информационно-справочные системы в электронной форме, подбиратьпроверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числаверифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральныйперечень, для выполнения учебной задачи; применять информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ), соблюдать правилаинформационной безопасности.3.2.8. Предметные результаты изучения литературы. К концу обученияв 5 классе обучающийся научится:1) начальным представлениям об общечеловеческой ценностилитературы и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы международами Российской Федерации;2) понимать, что литература — это вид искусства и чтохудожественный текст отличается от текста научного, делового,публицистического;3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать,интерпретировать и оценивать прочитанные произведения:определять тему и главную мысль произведения, иметь начальныепредставления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлятьэлементарные особенности языка художественного произведения,поэтической и прозаической речи;понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий иучиться использовать в процессе анализа и интерпретации произведенийтаких теоретико-литературных понятий, как художественная литература иустное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ;литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть,стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция;литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей;портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора,олицетворение; аллегория; ритм, рифма;сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей;сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельнопрочитанные произведения фольклора и художественной литературы спроизведениями других видов искусства (с учётом возраста, литературногоразвития обучающихся);4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к
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произведению (с учётом литературного развития и индивидуальныхособенностей обучающихся);5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный,сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанномупроизведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении,подбирать аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературногоразвития обучающихся);7) создавать устные и письменные высказывания разных жанровобъёмом не менее 70 слов (с учётом литературного развития обучающихся);8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуальноизученных произведений фольклора и литературы;9) осознавать важность чтения и изучения произведений устногонародного творчества и художественной литературы для познания мира,формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также длясобственного развития;10) планировать с помощью учителя собственное чтение, расширятьсвой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературыдля детей и подростков;11) участвовать в создании элементарных учебных проектов подруководством учителя и учиться публично представлять их результаты (сучётом литературного развития обучающихся);12) владеть начальными умениями использовать словари исправочники, в том числе в электронной форме; пользоваться подруководством учителя электронными библиотеками и другими справочнымиматериалами, в том числе из числа верифицированных электронныхресурсов, включённых в федеральный перечень.3.2.9. Предметные результаты изучения литературы. К концу обученияв 6 классе обучающийся научится:1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценностьлитературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укрепленииединства многонационального народа Российской Федерации;2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства,отличать художественный текст от текста научного, делового,публицистического;3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализпроизведений фольклора и художественной литературы; воспринимать,анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётомлитературного развития обучающихся): определять тему и главную мысльпроизведения, основные вопросы, поднятые автором; указывать родовую ижанровую принадлежность произведения, выявлять позицию героя иавторскую позицию, характеризовать героев-персонажей, давать ихсравнительные характеристики, выявлять основные особенности языкахудожественного произведения, поэтической и прозаической речи;
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4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учитьсяиспользовать их в процессе анализа и интерпретации произведений,оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литератураи устное народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, роды(лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание), форма исодержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, сюжет,композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитиедействия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературныйгерой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя, портрет,пейзаж, художественная деталь, юмор, ирония, эпитет, метафора, сравнение,олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, стихотворный метр (хорей,ямб), ритм, рифма, строфа;5) выделять в произведениях элементы художественной формы иобнаруживать связи между ними;6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей,сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (сучётом возраста и литературного развития обучающихся);7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельнопрочитанные произведения художественной литературы с произведениямидругих видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);8) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личноеотношение к произведению (с учётом литературного развития,индивидуальных особенностей обучающихся);9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный,сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы попрочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросык тексту;10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении,давать аргументированную оценку прочитанному;11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров(объёмом не менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданнойтеме с использованием прочитанных произведений, аннотаций, отзывов;12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученныхпроизведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературыи современных авторов с использованием методов смыслового чтения иэстетического анализа;13) осознавать важность чтения и изучения произведений устногонародного творчества и художественной литературы для познания мира,формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также длясобственного развития;14) планировать собственное чтение, обогащать свой круг чтения порекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современнойлитературы для детей и подростков;
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15) развивать умения коллективной проектной или исследовательскойдеятельности под руководством учителя и учиться публично представлятьполученные результаты;16) развивать умение использовать словари и справочники, в том числев электронной форме; пользоваться под руководством учителя электроннымибиблиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числаверифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральныйперечень.3.2.10. Предметные результаты изучения литературы. К концуобучения в 7 классе обучающийся научится:1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценностьлитературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укрепленииединства многонационального народа Российской Федерации;2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства,выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового,публицистического;3) проводить смысловой и эстетический анализ произведенийфольклора и художественной литературы, воспринимать, анализировать,интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературногоразвития обучающихся), понимать, что в литературных произведенияхотражена художественная картина мира:анализировать произведение в единстве формы и содержания;определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовуюи жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика иавторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения;характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительныехарактеристики, оценивать систему персонажей; определять особенностикомпозиции и основной конфликт произведения; объяснять своё пониманиенравственно-философской, социально-исторической и эстетическойпроблематики произведений (с учётом литературного развитияобучающихся); выявлять основные особенности языка художественногопроизведения, поэтической и прозаической речи, находить основныеизобразительно-выразительные средства, характерные для творческойманеры писателя, определять их художественные функции;понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессеанализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок инаблюдений (художественная литература и устное народное творчество,проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ,повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературногопроизведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический,патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф;стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия,кульминация, развязка); автор, повествователь, рассказчик, литературный
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герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет,пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет,метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория;анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест),ритм, рифма, строфа);выделять в произведениях элементы художественной формы иобнаруживать связи между ними;сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей,сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры,художественные приёмы, особенности языка;сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведенияхудожественной литературы с произведениями других видов искусства(живопись, музыка, театр, кино);4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личноеотношение к произведению (с учётом литературного развития,индивидуальных особенностей обучающихся);5) пересказывать прочитанное произведение, используя различныевиды пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению исамостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении,соотносить собственную позицию с позицией автора, даватьаргументированную оценку прочитанному;7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров(объёмом не менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданнойтеме с использованием прочитанных произведений, под руководствомучителя учиться исправлять и редактировать собственные письменныетексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую длясоставления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе,литературно-творческой работы на самостоятельно или под руководствомучителя выбранную литературную или публицистическую тему;8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуальноизученные художественные произведения древнерусской, русской изарубежной литературы и современных авторов с использованием методовсмыслового чтения и эстетического анализа;9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора ихудожественной литературы для самостоятельного познания мира, развитиясобственных эмоциональных и эстетических впечатлений;10) планировать своё чтение, обогащать свой круг чтения порекомендациям учителя и обучающихся, в том числе за счёт произведенийсовременной литературы для детей и подростков;11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной деятельности и публично представлятьполученные результаты;
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12) развивать умение использовать энциклопедии, словари исправочники, в том числе в электронной форме, самостоятельно пользоватьсяэлектронными библиотеками и другими справочными материалами, в томчисле из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых вфедеральный перечень.3.2.11. Предметные результаты изучения литературы. К концуобучения в 8 классе обучающийся научится:1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознаватьеё роль в воспитании патриотизма и укреплении единствамногонационального народа Российской Федерации;2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства,выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового,публицистического;3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализпроизведений художественной литературы, воспринимать, анализировать,интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературногоразвития обучающихся), понимать неоднозначность художественныхсмыслов, заложенных в литературных произведениях:анализировать произведение в единстве формы и содержания,определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровуюпринадлежность, выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика иавторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения иотражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать ихсравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлятьособенности композиции и основной конфликт произведения;характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторскойоценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателемкак адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематикипроизведений (с учётом возраста и литературного развития обучающихся);выявлять языковые особенности художественного произведения,поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиляписателя, определять их художественные функции;владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализаи интерпретации произведений, оформления собственных оценок инаблюдений (художественная литература и устное народное творчество;проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос,драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня,сонет, лироэпические (поэма, баллада), форма и содержание литературногопроизведения, тема, идея, проблематика; пафос (героический,патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф,стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия,
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кульминация, развязка); конфликт, система образов, автор, повествователь,рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речеваяхарактеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь,символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора,сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, анафора;звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль,амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм);рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализепринадлежность произведения к историческому времени, определённомулитературному направлению);выделять в произведениях элементы художественной формы иобнаруживать связи между ними, определять родо-жанровую спецификуизученного художественного произведения;сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей,литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений,темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста,особенности языка;4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанныепроизведения художественной литературы с произведениями других видовискусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино,фотоискусство, компьютерная графика);5) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее11 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личноеотношение к произведению (с учётом литературного развития,индивидуальных особенностей обучающихся);6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанноепроизведение, используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечатьна вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту;пересказывать сюжет;7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении,соотносить собственную позицию с позицией автора и позициямиучастников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному;8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров(объёмом не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданнойтеме с использованием прочитанных произведений; исправлять иредактировать собственные письменные тексты; собирать материал иобрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы,схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческойработы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическуютему, применяя различные виды цитирования;9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные исамостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской,классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с
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использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора ихудожественной литературы как способа познания мира и окружающейдействительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, атакже средства собственного развития;11) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свойлитературный кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а такжепроверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведенийсовременной литературы;12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной деятельности и публично представлятьполученные результаты;13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари исправочники, в том числе в электронной форме, пользоваться электроннымибиблиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числаверифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральныйперечень.3.2.12. Предметные результаты изучения литературы. К концуобучения в 9 классе обучающийся научится:1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическуюценность литературы, осознавать её роль в формированиигражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и еёгероической истории, укреплении единства многонационального народаРоссийской Федерации;2) понимать специфические черты литературы как вида словесногоискусства, выявлять главные отличия художественного текста от текстанаучного, делового, публицистического;3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетическогоанализа произведений художественной литературы (от древнерусской досовременной), анализировать литературные произведения разных жанров,воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (сучётом литературного развития обучающихся), понимать условностьхудожественной картины мира, отражённой в литературных произведениях сучётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов;4) анализировать произведение в единстве формы и содержания,определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровуюпринадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика иавторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения иотраженные в нём реалии, характеризовать героев-персонажей, давать ихсравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлятьособенности композиции и основной конфликт произведения;характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторскойоценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателемкак адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-
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философской, социально-исторической и эстетической проблематикипроизведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлятьязыковые особенности художественного произведения, поэтической ипрозаической речи, находить основные изобразительно-выразительныесредства, характерные для творческой манеры писателя, определять иххудожественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля;5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализаи интерпретации произведений, оформления собственных оценок инаблюдений (художественная литература и устное народное творчество;проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературныенаправления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия,драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок,сонет, лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание литературногопроизведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический,патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф;стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия,(кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое) отступление);конфликт, система образов, образ автора, повествователь, рассказчик,литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж;речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественнаядеталь; символ, подтекст, психологизм; реплика; диалог, монолог; ремарка;юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия,сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза,аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия,анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись(аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль,амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанныепроизведения в рамках историко-литературного процесса (определять иучитывать при анализе принадлежность произведения к историческомувремени, определённому литературному направлению);7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (втом числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) иособенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения,проблематики произведений;8) выделять в произведениях элементы художественной формы иобнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую спецификуизученного и самостоятельно прочитанного художественного произведения;9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётомвнутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературныеявления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы,
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проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенностиязыка;10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанныепроизведения художественной литературы с произведениями других видовискусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино,фотоискусство, компьютерная графика);11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее12 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личноеотношение к произведению (с учётом литературного развития,индивидуальных особенностей обучающихся);12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанноепроизведение, используя различные виды устных и письменных пересказов,обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному произведению исамостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет;13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, вучебной дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позициюс позицией автора и мнениями участников дискуссии, даватьаргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения,используя литературные аргументы;14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров(объёмом не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданнойтеме с использованием прочитанных произведений, представлятьразвёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос,исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты,собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую длясоставления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе,отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельновыбранную литературную или публицистическую тему, применяя различныевиды цитирования;15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуальноизученные и самостоятельно прочитанные художественные произведениядревнерусской, классической русской и зарубежной литературы исовременных авторов с использованием методов смыслового чтения иэстетического анализа;16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведенийфольклора и художественной литературы как способа познания мира иокружающей действительности, источника эмоциональных и эстетическихвпечатлений, а также средства собственного развития;17) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свойлитературный кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а такжепроверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведенийсовременной литературы;18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной деятельности и публично презентовать
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полученные результаты;19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями исправочной литературой, информационно-справочными системами, в томчисле в электронной форме, пользоваться каталогами библиотек,библиографическими указателями, системой поиска в Интернете, работать сэлектронными библиотеками и другими справочными материалами, в томчисле из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых вфедеральный перечень.3.3. Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский)язык».Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык»(предметная область «Родной язык и родная литература») (далеесоответственно – программа по родному (русскому) языку, родной (русский)язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы по родному (русскому) языку.3.3.1. Пояснительная записка.Программа по родному (русскому) языку на уровне основного общегообразования подготовлена на основе ФГОС ООО, Концепции преподаваниярусского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденнойраспоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. №637-р (далее – Концепция преподавания русского языка и литературы вРоссийской Федерации), а также федеральной рабочей программывоспитания с учётом проверяемых требований к результатам освоенияосновной образовательной программы основного общего образования.Программа по родному (русскому) языку разработана с целью оказанияметодической помощи учителю русского языка в создании рабочейпрограммы по учебному предмету.Программа по родному (русскому) языку позволит учителю:реализовать в процессе преподавания родного (русского) языкасовременные подходы к достижению личностных, метапредметных ипредметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО;определить и структурировать планируемые результаты обучения исодержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОСООО, федеральной рабочей программой воспитания;разработать календарно-тематическое планирование с учётомособенностей конкретного класса.Личностные и метапредметные результаты представлены с учётомособенностей преподавания родного (русского) языка на уровне основногообщего образования.Содержание программы по родному (русскому) языку обеспечиваетдостижение результатов освоения основной образовательной программыосновного общего образования в части требований, заданных ФГОС ООО кпредметной области «Родной язык и родная литература». Программа породному (русскому) языку ориентирована на сопровождение и поддержку
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русского языка, входящего в предметную область «Русский язык илитература». Цели программы по родному (русскому) языку в рамкахобразовательной области «Родной язык и родная литература» имеютспецифику, обусловленную дополнительным по своему содержаниюхарактером учебного предмета, а также особенностями функционированиярусского языка в регионах Российской Федерации.Программа по родному (русскому) языку направлена наудовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка,национальной культуры и самореализации в ней.В содержании программы по родному (русскому) языкупредусматривается расширение сведений, имеющих отношение к вопросамреализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существованияязыка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой,государством и обществом. Программа по родному (русскому) языкуотражает социокультурный контекст существования русского языка, вчастности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую,непосредственную культурно-историческую обусловленность.Целями изучения родного (русского) языка на уровне основногообщего образования являются:воспитание гражданина и патриота, формирование российскойгражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональномобществе, развитие представлений о родном русском языке как духовной,нравственной и культурной ценности народа, осознание национальногосвоеобразия русского языка, формирование познавательного интереса,любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к роднойкультуре, воспитание ответственного отношения к сохранению и развитиюродного языка, воспитание уважительного отношения к культурам и языкамнародов России, овладение культурой межнационального общения;расширение знаний о национальной специфике русского языка иязыковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурным компонентом значения, о таких явлениях и категорияхсовременного русского литературного языка, которые обеспечивают егонормативное, уместное, этичное использование в различных сферах иситуациях общения, об основных нормах русского литературного языка, онациональных особенностях русского речевого этикета;совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,обеспечивающих свободное владение русским литературным языком вразных сферах и ситуациях его использования, обогащение словарногозапаса и грамматического строя речи обучающихся, развитие готовности испособности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности кречевому самосовершенствованию;совершенствование познавательных и интеллектуальных уменийраспознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковыефакты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и
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сфере общения;совершенствование текстовой деятельности, развитие уменийфункциональной грамотности осуществлять информационный поиск,извлекать и преобразовывать необходимую информацию, понимать ииспользовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст,инфографика и другое);развитие проектного и исследовательского мышления, приобретениепрактического опыта исследовательской работы по родному (русскому)языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.В соответствии с ФГОС ООО родной (русский) язык входит впредметную область «Родной язык и родная литература» и являетсяобязательным для изучения.Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (русского)языка, – 238 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 (1 час в неделю).Содержание программы по родному (русскому) языку соответствуетФГОС ООО, опирается на содержание, представленное в предметной области«Русский язык и литература», имеет преимущественно практико-ориентированный характер.В программе по родному (русскому) языку выделяются следующиеблоки:В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание,изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка икультуры народа, национально-культурную специфику русского языка,обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в общении,выявление общего и специфического в языках и культурах русского народа идругих народов Российской Федерации и мира, овладение культуроймежнационального общения.Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование уобучающихся ответственного и осознанного отношения к использованиюрусского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры,практическое овладение культурой речи: навыками сознательногоиспользования норм русского литературного языка в устной и письменнойформе с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты,богатства и выразительности, понимание вариантов норм, развитиепотребности обращаться к нормативным словарям современного русскоголитературного языка и совершенствование умений пользоваться ими.В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представленосодержание, направленное на совершенствование видов речевойдеятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи,развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненноважных для обучающихся ситуациях общения: умений определять целикоммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные
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намерения партнёра, выбирать стратегии коммуникации, понимать,анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов,жанров, стилистической принадлежности.3.3.2. Содержание обучения в 5 классе.Язык и культура.Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родногоязыка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства.Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качествсовременного культурного человека. Русский язык – язык русскойхудожественной литературы.Краткая история русской письменности. Создание славянскогоалфавита.Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилищематериальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметыи явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры,народные танцы и тому подобное), слова с национально-культурнымкомпонентом значения, народно-поэтические символы, народно-поэтическиеэпитеты, прецедентные имена в русских народных и литературных сказках,народных песнях, былинах, художественной литературе. Слова ссуффиксами субъективной оценки как изобразительное средство.Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевностии иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективнойоценки в произведениях устного народного творчества и произведенияххудожественной литературы разных исторических эпох.Национальная специфика слов с живой внутренней формой. Метафорыобщеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика.Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Загадки.Метафоричность русской загадки.Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением.Связь определённых наименований с некоторыми качествами,эмоциональными состояниями человека (барышня – об изнеженной,избалованной девушке, сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке, сорока – оболтливой женщине и тому подобное).Крылатые слова и выражения из русских народных и литературныхсказок, источники, значение и употребление в современных ситуацияхречевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта,наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культурынарода.Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заимствованные,краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконнорусскими, но воспринимаются как таковые. Имена, входящие в составпословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённуюстилистическую окраску.Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их
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названий.Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.Культура речи.Основные орфоэпические нормы современного русского литературногоязыка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые вариантыпроизношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения.Запретительные пометы в орфоэпических словарях.Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именахприлагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркер смысла слова.Произносительные варианты орфоэпической нормы.Основные лексические нормы современного русского литературногоязыка. Лексические нормы употребления имён существительных,прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке.Стилистические варианты лексической нормы (книжный,общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имёнсуществительных, прилагательных, глаголов в речи. Типичные примерынарушения лексической нормы, связанные с употреблением имёнсуществительных, прилагательных, глаголов в современном русскомлитературном языке.Основные грамматические нормы современного русскоголитературного языка. Род заимствованных несклоняемых имёнсуществительных, род сложных существительных, род имён собственных(географических названий). Формы существительных мужского родамножественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающиеся посмыслу. Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональныеособенности формы именительного падежа множественного числасуществительных мужского рода.Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулыречевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. Историяэтикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребленияв качестве обращений собственных имён, названий людей по степениродства, по положению в обществе, по профессии, должности, по возрасту иполу. Обращение как показатель степени воспитанности человека,отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения вофициальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулыобращения к незнакомому человеку.Речь. Речевая деятельность. Текст.Язык и речь. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп),способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты.Текст. Композиционные формы описания, повествования,рассуждения.Функциональные разновидности языка. Разговорная речь.Просьба, извинение как жанры разговорной речи.Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).
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Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.Язык художественной литературы. Литературная сказка.Рассказ.Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка.Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова суменьшительными суффиксами и так далее).3.3.3. Содержание обучения в 6 классе.Язык и культура.Краткая история русского литературного языка. Рольцерковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка.Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как частьнародной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названияхпредметов быта, значениях слов, понятиях, несвойственных литературномуязыку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностяхсемейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и другоеИспользование диалектной лексики в произведениях художественнойлитературы.Лексические заимствования как результат взаимодействиянациональных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языковнародов России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков.Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общеепредставление).Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой.Современные неологизмы и их группы по сфере употребления истилистической окраске.Национально-культурная специфика русской фразеологии.Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологииобычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и тому подобноеКультура речи.Основные орфоэпические нормы современного русского литературногоязыка. Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпомречи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚разговорные‚ устарелые и профессиональные).Нормы и варианты нормы произношения заимствованных слов,отдельных грамматических форм, нормы ударения в отдельных формах:ударение в форме родительного падежа множественного числасуществительных, ударение в кратких формах прилагательных, подвижноеударение в глаголах, ударение в формах глагола прошедшего времени,ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени мужскогорода, ударение в формах глаголов II спряжения на -ить.Основные лексические нормы современного русского литературногоязыка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенностиупотребления синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚
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стилистические особенности употребления антонимов. Лексическиеомонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенностиупотребления лексических омонимов.Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚антонимов и лексических омонимов в речи.Основные грамматические нормы современного русскоголитературного языка. Отражение вариантов грамматической нормы всловарях и справочниках. Склонение русских и иностранных имён ифамилий, названий географических объектов, именительный падежмножественного числа существительных на -а/-я и -ы/-и, родительный падежмножественного числа существительных мужского и среднего рода снулевым окончанием и окончанием -ов, родительный падеж множественногочисла существительных женского рода на -ня, творительный падежмножественного числа существительных 3-го склонении, родительный падежединственного числа существительных мужского рода.Варианты грамматической нормы: литературные и разговорныепадежные формы имён существительных. Нормативные и ненормативныеформы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительнойстепени, в краткой форме, местоимений‚ порядковых и количественныхчислительных.Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетногообщения, лежащие в основе национального речевого этикета. Устойчивыеформулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и концаобщения, похвалы и комплимента, благодарности, сочувствия‚ утешения.Речь. Речевая деятельность. Текст.Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый ипослетекстовый этапы работы.Текст. Тексты описательного типа: определение, собственно описание,пояснение.Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». Учебно-научныйстиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ).Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структураустного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение,ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которыеиспользуются в разных частях учебного сообщения (устного ответа).Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания ипредъявления презентации слушателям.Публицистический стиль. Устное выступление.3.3.4. Содержание обучения в 7 классе.Язык и культура.Развитие языка как объективный процесс. Связь историческогоразвития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка:социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и



99
техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетелиистории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явленияпредшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода изобщественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том численационально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современномрусском языке синонимы. Группы лексических единиц по степениустарелости. Перераспределение пластов лексики между активным ипассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевомконтексте.Лексические заимствования последних десятилетий. Употреблениеиноязычных слов как проблема культуры речи.Культура речи.Основные орфоэпические нормы современного русского литературногоязыка. Нормы ударения в глаголах, полных причастиях‚ кратких формахстрадательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях.Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами.Основные и допустимые варианты акцентологической нормы.Основные лексические нормы современного русского литературногоязыка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характерлексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилеваяокраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚связанные с употреблением паронимов в речи.Основные грамматические нормы современного русскоголитературного языка. Отражение вариантов грамматической нормы всловарях и справочниках. Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том числеспособы выражения формы 1-го лица настоящего и будущего времениглаголов: очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формыглаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов вповелительном наклонении.Литературный и разговорный варианты грамматической нормы(махаешь – машешь, обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать,оспаривать, удостаивать, облагораживать). Варианты грамматическойнормы: литературные и разговорные падежные формы причастий, типичныеошибки употребления деепричастий‚ наречий.Русская этикетная речевая манера общения. Запрет на употреблениегрубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре.Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использованияизобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.Речь. Речевая деятельность. Текст.Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии итактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала.Текст. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур. Заголовкитекстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты
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аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.Разговорная речь. Спор, виды спора. Корректные приёмы веденияспора. Дискуссия.Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламногообъявления, его языковые и структурные особенности.Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстоваяинформация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции вхудожественных текстах. Притча.3.3.5. Содержание обучения в 8 классе.Язык и культура.Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, словапраславянского (общеславянского) языка, древнерусские(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно,русские слова как база и основной источник развития лексики русскоголитературного языка.Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и ихприметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшиестарославянизмы.Иноязычная лексика в разговорной речи, современной публицистике, втом числе в дисплейных текстах.Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета.Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и взападноевропейском, американском речевых этикетах. Спецификаприветствий у русских и других народов.Культура речи.Основные орфоэпические нормы современного русского литературногоязыка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношениегласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих, безударный [о] в словахиноязычного происхождения, произношение парных по твёрдости-мягкостисогласных перед е в словах иноязычного происхождения, произношениебезударного [а] после ж и ш, произношение сочетания чн и чт,произношение женских отчеств на -ична, -инична, произношение твёрдого [н]перед мягкими [ф’] и [в’], произношение мягкого [н] перед ч и щ.Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Основныелексические нормы современного русского литературного языка.Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научномстиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике,художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚связанные с употреблением терминов. Нарушение точностисловоупотребления заимствованных слов.Основные грамматические нормы. Отражение вариантовграмматической нормы в современных грамматических словарях исправочниках. Варианты грамматической нормы согласования сказуемого сподлежащим. Типичные грамматические ошибки в согласовании и



101
управлении.Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия ипрощания, возникшие в средствах массовой информации (далее - СМИ):изменение обращений‚ использования собственных имён. Этикетныеречевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоятьречевой агрессии. Синонимия речевых формул.Речь. Речевая деятельность. Текст.Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый ипослетекстовый этапы работы.Основные способы и средства получения и переработки информации.Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации.Правила эффективной аргументации.Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства.Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критикааргументов, критика демонстрации.Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация,поздравление.Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результатапроектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защитереферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи дляучастия в учебно-научной дискуссии.Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (втом числе электронного), страницы дневника.3.3.6. Содержание обучения в 9 классе.Язык и культура.Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, ихнационально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы,кинофильмов, песен, рекламных текстов и тому подобное.Развитие языка как объективный процесс. Общее представление овнешних и внутренних факторах языковых изменений, об активныхпроцессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельныепримеры). Стремительный рост словарного состава языка: активизацияпроцесса заимствования иноязычных слов, «неологический бум» – рождениеновых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов,их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии.Культура речи.Основные орфоэпические нормы современного русского литературногоязыка (обобщение). Активные процессы в области произношения и ударения.Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпическихсловарях.Основные лексические нормы современного русского литературногоязыка (обобщение). Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и
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несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные снарушением лексической сочетаемости.Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичныеошибки‚ связанные с речевой избыточностью.Современные толковые словари. Отражение вариантов лексическойнормы в современных словарях. Словарные пометы. Основныеграмматические нормы современного русского литературного языка(обобщение). Отражение вариантов грамматической нормы в современныхграмматических словарях и справочниках. Словарные пометы.Типичные грамматические ошибки в предложно-падежномуправлении. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚предложений с косвенной речью, типичные ошибки в построении сложныхпредложений.Этика и этикет в интернет-общении. Этикет интернет-переписки.Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики.Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.Речь. Речевая деятельность. Текст.Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности приобщении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использованиеграфиков, диаграмм, схем для представления информации.Разговорная речь. Анекдот, шутка.Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурныеэлементы и языковые особенности.Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защитепроекта.Публицистический стиль. Проблемный очерк.Язык художественной литературы. Диалогичность в художественномпроизведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.Примерные темы проектных и исследовательских работ.Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картинемира. Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа».Из этимологии фразеологизмов.Из истории русских имён.Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.Словарик пословиц о характере человека, его качествах. Словарьодного слова. Словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта.Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названиягородов моего края (России)».Лексическая группа существительных, обозначающих понятие «время»в русском языке.Мы живём в мире знаков.
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Роль и уместность заимствований в современном русском языке.Понимаем ли мы язык Пушкина?Этимология обозначений имён числительных в русском языке.Футбольный сленг в русском языке. Компьютерный сленг в русскомязыке. Названия денежных единиц в русском языке. Интернет-сленг.Этикетные формы обращения. Как быть вежливым?Являются ли жесты универсальным языком человечества? Как назватьноворождённого?Межнациональные различия невербального общения. Искусствокомплимента в русском и иностранных языках.Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русскогоязыков).Этикет приветствия в русском и иностранном языках. Анализ типовзаголовков в современных средствах массовой информации, видов интервьюв современных средствах массовой информации.Сетевой знак @ в разных языках. Слоганы в языке современнойрекламы.Девизы и слоганы любимых спортивных команд. Синонимический ряд:врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что общего и вчём различие.Язык и юмор.Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. Подготовкасборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций,разработка личной странички для школьного портала и другое.Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как бытьубедительным в споре», «Успешное резюме», «Правила информационнойбезопасности при общении в социальных сетях» и другое.3.3.7. Планируемые результаты освоения программы по родному(русскому) языку на уровне основного общего образования.Изучение родного (русского) языка на уровне основного общегообразования направлено на достижение обучающимися личностных,метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебногопредмета.Личностные результаты освоения программы по родному (русскому)языку на уровне основного общего образования достигаются в единствеучебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуютпроцессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности.Личностные результаты освоения программы по родному (русскому)языку для основного общего образования отражают готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации
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основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни семьи, образовательной организации,местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении сситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных нарусском языке;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностяхгражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое, в томчисле на основе примеров из литературных произведений, написанных нарусском языке;готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление квзаимопониманию и взаимопомощи;активное участие в самоуправлении в образовательной организации;готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям,нуждающимся в ней; волонтёрство);2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка какгосударственного языка Российской Федерации и языка межнациональногообщения народов России;проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуреРоссийской Федерации, культуре своего края, народов России в контекстеучебного предмета «Родной (русский) язык»;ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины– России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениямнарода, в том числе отражённым в художественных произведениях;уважение к символам России, государственным праздникам,историческому и природному наследию и памятникам, традициям разныхнародов, проживающих в родной стране;3) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного выбора;готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки,а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных иправовых норм с учётом осознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков;свобода и ответственность личности в условиях индивидуального иобщественного пространства;4) эстетического воспитания:
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восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчествусвоего и других народов;понимание эмоционального воздействия искусства;осознание важности художественной культуры как средствакоммуникации и самовыражения;осознание важности русского языка как средства коммуникации исамовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, ролиэтнических культурных традиций и народного творчества;стремление к самовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:осознание ценности жизни с использованием собственного жизненногои читательского опыта;ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровыйобраз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическаяактивность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасногоповедения в Интернет-среде в процессе языкового образования;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в том числеосмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональноесостояние других, использовать языковые средства для выражения своегосостояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений,написанных на русском языке;сформированность навыков рефлексии, признание своего права наошибку и такого же права другого человека;6) трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамкахсемьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края)технологической и социальной направленности, способность инициировать,планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различногорода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания иознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей;уважение к труду и результатам трудовой деятельности;осознанный выбор и построение индивидуальной траекторииобразования и жизненных планов с учётом личных и общественных
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интересов и потребностей;умение рассказать о своих планах на будущее;7) экологического воспитания:ориентация на применение знаний из области социальных иестественных наук для решения задач в области окружающей среды,планирования поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды;умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологическиепроблемы;повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, втом числе сформированное при знакомстве с литературнымипроизведениями, поднимающими экологические проблемы;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условияхвзаимосвязи природной, технологической и социальной сред;готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности;8) ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природы иобщества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;закономерностях развития языка;овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения каксредства познания мира;овладение основными навыками исследовательской деятельности сучётом специфики языкового образования;установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природнойсреды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальныхролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни вгруппах и сообществах, включая семью, группы, сформированные попрофессиональной деятельности, а также в рамках социальноговзаимодействия с людьми из другой культурной среды;способность обучающихся к взаимодействию в условияхнеопределённости, открытость опыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределённости, повышатьуровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числеумение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новыезнания, навыки и компетенции из опыта других;
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навык выявления и связывания образов, способность формироватьновые знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы обобъектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицитсобственных знаний и компетенций, планировать своё развитие;умение оперировать основными понятиями, терминами ипредставлениями в области концепции устойчивого развития, анализироватьи выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать своидействия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей ипреодоления вызовов, возможных глобальных последствий;способность осознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевойи читательский опыт;воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения идействия;формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт,находить позитивное в сложившейся ситуации;быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.В результате изучения родного (русского) языка на уровне основногообщего образования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебныедействия, регулятивные универсальные учебные действия.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц,языковых явлений и процессов;устанавливать существенный признак классификации языковых единиц(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимогоанализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий;выявлять дефицит информации, необходимой для решенияпоставленной учебной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении языковыхпроцессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе сразными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая вариантырешения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельновыделенных критериев.У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных
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учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания вязыковом образовании;формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие междуреальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельноустанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений исуждений других, аргументировать свою позицию, мнение;составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебныхзадач;проводить по самостоятельно составленному плану небольшоеисследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов,причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценкидостоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий иих последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданныхкритериев;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать исистематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах,схемах;использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текстас точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нёминформации и усвоения необходимой информации с целью решения учебныхзадач;использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения исистематизации информации из одного или нескольких источников с учётомпоставленных целей;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающиеодну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрироватьрешаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями в зависимости от коммуникативной установки;оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно;
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эффективно запоминать и систематизировать информацию.У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с условиями и целями общения, выражать себя (свою точкузрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и вписьменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков;знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемойтемы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержаниеблагожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты проведённого языкового анализа,выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом целипрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлятьустные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала.У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решении поставленнойзадачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать ивыполнять действия по её достижению: распределять роли, договариваться,обсуждать процесс и результат совместной работы, обобщать мнениянескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (сучётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),распределять задачи между членами команды, участвовать в групповыхформах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественный результат посвоему направлению и координировать свои действия с действиями другихчленов команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия,сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в
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достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлятьготовность к представлению отчёта перед группой.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасть регулятивных универсальных учебных действий:выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;ориентироваться в различных подходах к принятию решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые вариантырешений;самостоятельно составлять план действий, вносить необходимыекоррективы в ходе его реализации;проводить выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как частьрегулятивных универсальных учебных действий:владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого),самомотивации и рефлексии;давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатадеятельности, понимать причины коммуникативных неудач и предупреждатьих, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректироватьсобственную речь с учётом целей и условий общения; оцениватьсоответствие результата цели и условиям общения.У обучающегося будут сформированы умения эмоциональногоинтеллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий:развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциямидругих;выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы инамерения другого человека, анализируя речевую ситуацию, регулироватьспособ выражения собственных эмоций.У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и другихкак часть регулятивных универсальных учебных действий:осознанно относиться к другому человеку и его мнению, признаватьсвоё и чужое право на ошибку;принимать себя и других, не осуждая, проявлять открытость;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.3.3.8. Предметные результаты освоения программы по родному(русскому) языку к концу обучения в 5 классе.Язык и культура:характеризовать роль русского родного языка в жизни общества игосударства, в современном мире, в жизни человека, осознавать важность



111
бережного отношения к родному языку;приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языкапозволяет лучше узнать историю и культуру страны (в рамках изученного);распознавать и правильно объяснять значения изученных слов снационально-культурным компонентом, характеризовать особенностиупотребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведенияхустного народного творчества и в произведениях художественнойлитературы;распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой,специфическим оценочно-характеризующим значением (в рамкахизученного), понимать и объяснять национальное своеобразие общеязыковыхи художественных метафор, народных и поэтических слов-символов,обладающих традиционной метафорической образностью; правильноупотреблять их;распознавать крылатые слова и выражения из русских народных илитературных сказок; пословицы и поговорки, объяснять их значения (врамках изученного), правильно употреблять их в речи;иметь представление о личных именах исконно русских (славянских) изаимствованных (в рамках изученного), именах, входящих в состав пословици поговорок и имеющих в силу этого определённую стилистическуюокраску;понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинныхрусских городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного);использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок;словари синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений,учебные этимологические словари, грамматические словари и справочники,орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числемультимедийные).Культура речи:иметь общее представление о современном русском литературномязыке;иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи;иметь общее представление о роли А.С. Пушкина в развитиисовременного русского литературного языка (в рамках изученного);различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы,употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпическойнормы (в рамках изученного);различать постоянное и подвижное ударение в именахсуществительных, именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного),соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имёнсуществительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного),анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов;корректно употреблять омографы в письменной речи;соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов (в
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рамках изученного), употреблять слова в соответствии с их лексическимзначением и правилами лексической сочетаемости; употреблять именасуществительные, прилагательные, глаголы с учётом стилистических нормсовременного русского языка;различать типичные речевые ошибки, выявлять и исправлять речевыеошибки в устной речи, различать типичные ошибки, связанные снарушением грамматической нормы, выявлять и исправлять грамматическиеошибки в устной и письменной речи;соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной инеофициальной речевой ситуации, современные формулы обращения кнезнакомому человеку, соблюдать принципы этикетного общения, лежащие воснове национального речевого этикета, соблюдать русскую этикетнуювербальную и невербальную манеру общения;использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов,антонимов, грамматические словари и справочники, в том числемультимедийные, использовать орфографические словари и справочники попунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:использовать разные виды речевой деятельности для решения учебныхзадач, владеть элементами интонации, выразительно читать тексты, уместноиспользовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения(просьба, принесение извинений), инициировать диалог и поддерживать его,сохранять инициативу в диалоге, завершать диалог;анализировать и создавать (в том числе с использованием образца)тексты разных функционально-смысловых типов речи, составлять планыразных видов, план устного ответа на уроке, план прочитанного текста;создавать объявления (в устной и письменной форме) с учётом речевойситуации;распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз,слоган);анализировать и интерпретировать фольклорные и художественныетексты или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы,былины, пословицы, загадки);редактировать собственные тексты с целью совершенствования ихсодержания и формы, сопоставлять черновой и отредактированный тексты;создавать тексты как результат проектной (исследовательской)деятельности, оформлять результаты проекта (исследования), представлятьих в устной форме.3.3.9. Предметные результаты освоения программы по родному(русскому) языку к концу обучения в 6 классе.Язык и культура:понимать взаимосвязи исторического развития русского языка систорией общества, приводить примеры исторических изменений значений иформ слов (в рамках изученного);



113
иметь представление об истории русского литературного языка,характеризовать роль старославянского языка в становлении современногорусского литературного языка (в рамках изученного);выявлять и характеризовать различия между литературным языком идиалектами, распознавать диалектизмы, объяснять национально-культурноесвоеобразие диалектизмов (в рамках изученного);устанавливать и характеризовать роль заимствованной лексики всовременном русском языке, выявлять причины лексических заимствований,характеризовать процессы заимствования иноязычных слов как результатвзаимодействия национальных культур, приводить примеры,характеризовать особенности освоения иноязычной лексики, целесообразноупотреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы;характеризовать причины пополнения лексического состава языка,определять значения современных неологизмов (в рамках изученного);понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов снационально-культурным компонентом (с помощью фразеологическогословаря), знать (в рамках изученного) историю происхождения такихфразеологических оборотов, уместно употреблять их;использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок,фразеологические словари, словари иностранных слов; словари синонимов,антонимов, учебные этимологические словари, грамматические словари исправочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в томчисле мультимедийные).Культура речи:соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имёнсуществительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного),различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы,употреблять слова с учётом произносительных вариантов современнойорфоэпической нормы;употреблять слова в соответствии с их лексическим значением итребованием лексической сочетаемости, соблюдать нормы употреблениясинонимов, антонимов, омонимов;употреблять имена существительные, имена прилагательные,местоимения, порядковые и количественные числительные в соответствии снормами современного русского литературного языка (в рамках изученного);выявлять, анализировать и исправлять типичные речевые ошибки вустной и письменной речи;анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русскоголитературного языка чужую и собственную речь (в рамках изученного),корректировать свою речь с учётом её соответствия основным нормамсовременного литературного языка;соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеруобщения, использовать принципы этикетного общения, лежащие в основенационального русского речевого этикета, этикетные формулы начала и
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конца общения, похвалы и комплимента, благодарности, сочувствия,утешения и так далее;использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов,антонимов, грамматические словари и справочники, в том числемультимедийные, использовать орфографические словари и справочники попунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:использовать разные виды речевой деятельности для решения учебныхзадач, выбирать и использовать различные виды чтения в соответствии с егоцелью, владеть умениями информационной переработки прослушанного илипрочитанного текста, основными способами и средствами получения,переработки и преобразования информации, использовать информациюсловарных статей энциклопедического и лингвистических словарей длярешения учебных задач;анализировать и создавать тексты описательного типа (определениепонятия, пояснение, собственно описание);уместно использовать жанры разговорной речи (рассказ о событии,«бывальщины» и другое) в ситуациях неформального общения;анализировать и создавать учебно-научные тексты (различные видыответов на уроке) в письменной и устной форме;использовать при создании устного научного сообщения языковыесредства, способствующие его композиционному оформлению;создавать тексты как результат проектной (исследовательской)деятельности, оформлять результаты проекта (исследования), представлятьих в устной форме.3.3.10. Предметные результаты освоения программы по родному(русскому) языку к концу обучения в 7 классе.Язык и культура:характеризовать внешние причины исторических изменений в русскомязыке (в рамках изученного), приводить примеры, распознавать ихарактеризовать устаревшую лексику с национально-культурнымкомпонентом значения (историзмы, архаизмы), понимать особенности еёупотребления в текстах;характеризовать процессы перераспределения пластов лексики междуактивным и пассивным запасом, приводить примеры актуализацииустаревшей лексики в современных контекстах;характеризовать лингвистические и нелингвистические причинылексических заимствований, определять значения лексическихзаимствований последних десятилетий, целесообразно употреблятьиноязычные слова;использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок,фразеологические словари, словари иностранных слов, словари синонимов,антонимов, учебные этимологические словари, грамматические словари исправочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том
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числе мультимедийные).Культура речи:соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях,наречиях, в словоформах с непроизводными предлогами (в рамкахизученного), различать основные и допустимые нормативные вариантыпостановки ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях, всловоформах с непроизводными предлогами;употреблять слова в соответствии с их лексическим значением итребованием лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребленияпаронимов;анализировать и различать типичные грамматические ошибки (врамках изученного), корректировать устную и письменную речь с учётом еёсоответствия основным нормам современного литературного языка;употреблять слова с учётом вариантов современных орфоэпических,грамматических и стилистических норм;анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русскоголитературного языка чужую и собственную речь;использовать принципы этикетного общения, лежащие в основенационального русского речевого этикета (запрет на употребление грубыхслов, выражений, фраз, исключение категоричности в разговоре и так далее),соблюдать нормы русского невербального этикета;использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов,антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числемультимедийные, использовать орфографические словари и справочники попунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:использовать разные виды речевой деятельности для решения учебныхзадач, владеть умениями информационной переработки прослушанного илипрочитанного текста, основными способами и средствами получения,переработки и преобразования информации, использовать информациюсловарных статей энциклопедического и лингвистических словарей длярешения учебных задач;характеризовать традиции русского речевого общения, уместноиспользовать коммуникативные стратегии и тактики при контактномобщении: убеждение, комплимент, спор, дискуссия;анализировать логико-смысловую структуру текста, распознавать видыабзацев, распознавать и анализировать разные типы заголовков текста,использовать различные типы заголовков при создании собственных текстов;анализировать и создавать тексты рекламного типа, текст в жанрепутевых заметок, анализировать художественный текст с использованием егосильных позиций;создавать тексты как результат проектной (исследовательской)деятельности, оформлять результаты проекта (исследования), представлятьих в устной и письменной форме;
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владеть правилами информационной безопасности при общении всоциальных сетях.3.3.11. Предметные результаты освоения программы по родному(русскому) языку к концу обучения в 8 классе.Язык и культура:иметь представление об истории развития лексического составарусского языка, характеризовать лексику русского языка с точки зренияпроисхождения (в рамках изученного с использованием словарей);представлять роль старославянского языка в развитии русскоголитературного языка, характеризовать особенности употреблениястарославянизмов в современном русском языке (в рамках изученного сиспользованием словарей);характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (изславянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние иболее поздние) (в рамках изученного с использованием словарей), сферефункционирования;определять значения лексических заимствований последнихдесятилетий и особенности их употребления в разговорной речи,современной публицистике, в том числе в дисплейных текстах, оцениватьцелесообразность их употребления, целесообразно употреблять иноязычныеслова;иметь представление об исторических особенностях русского речевогоэтикета (обращение), характеризовать основные особенности современногорусского речевого этикета;использовать толковые словари, словари иностранных слов,фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов ивыражений, словари синонимов, антонимов, учебные этимологическиесловари, грамматические словари и справочники, орфографические словари,справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные).Культура речи:различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы,употреблять слова с учётом произносительных и стилистических вариантовсовременной орфоэпической нормы;иметь представление об активных процессах современного русскогоязыка в области произношения и ударения (в рамках изученного);употреблять слова в соответствии с их лексическим значением итребованием лексической сочетаемости, соблюдать нормы употреблениясинонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, впублицистических и художественных текстах (в рамках изученного);анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русскоголитературного языка чужую и собственную речь, корректировать речь сучётом её соответствия основным нормам современного литературногоязыка;
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распознавать типичные ошибки согласования и управления в русскомязыке, редактировать предложения с целью исправления синтаксическихграмматических ошибок;характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (врамках изученного), использовать приёмы, помогающие противостоятьречевой агрессии, соблюдать русскую этикетную вербальную иневербальную манеру общения;использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов,антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числемультимедийные, использовать орфографические словари и справочники попунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:использовать разные виды речевой деятельности для решения учебныхзадач, владеть умениями информационной переработки прослушанного илипрочитанного текста, основными способами и средствами получения,переработки и преобразования информации; использовать графики,диаграммы, план, схемы для представления информации;использовать основные способы и правила эффективной аргументациив процессе учебно-научного общения, стандартные обороты речи и знаниеправил корректной дискуссии; участвовать в дискуссии;анализировать структурные элементы и языковые особенности письмакак жанра публицистического стиля речи, создавать сочинение в жанреписьма (в том числе электронного);создавать тексты как результат проектной (исследовательской)деятельности, оформлять результаты проекта (исследования), представлятьих в устной и письменной форме;строить устные учебно-научные сообщения различных видов,составлять рецензию на реферат, на проектную работу одноклассника,доклад, принимать участие в учебно-научной дискуссии;владеть правилами информационной безопасности при общении всоциальных сетях.3.3.12. Предметные результаты освоения программы по родному(русскому) языку к концу обучения в 9 классе.Язык и культура:понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного), правильно употреблять ихв речи, иметь представление о русской языковой картине мира, приводитьпримеры национального своеобразия, богатства, выразительности родногорусского языка, анализировать национальное своеобразие общеязыковых ихудожественных метафор;иметь представление о ключевых словах русской культуры, текстах сточки зрения употребления в них ключевых слов русской культуры (в рамкахизученного);понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с
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национально-культурным компонентом, анализировать историюпроисхождения фразеологических оборотов, уместно употреблять их,распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного),правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выраженияв различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений врусском языке (в рамках изученного), иметь представление об основныхактивных процессах в современном русском языке (основные тенденции,отдельные примеры в рамках изученного);иметь представление об особенностях новых иноязычныхзаимствований в современном русском языке, определять значениялексических заимствований последних десятилетий;характеризовать словообразовательные неологизмы по сфереупотребления и стилистической окраске, целесообразно употреблятьиноязычные слова;объяснять причины изменения лексических значений слов и ихстилистической окраски в современном русском языке (на конкретныхпримерах);использовать толковые словари, словари иностранных слов,фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов ивыражений, словари синонимов, антонимов, учебные этимологическиесловари, грамматические словари и справочники, орфографические словари,справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные).Культура речи:понимать и характеризовать активные процессы в областипроизношения и ударения (в рамках изученного), способы фиксациипроизносительных норм в современных орфоэпических словарях;различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы,соблюдать нормы произношения и ударения в отдельных грамматическихформах самостоятельных частей речи (в рамках изученного), употреблятьслова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпическойнормы;употреблять слова в соответствии с их лексическим значением итребованием лексической сочетаемости (в рамках изученного); распознаватьчастотные примеры тавтологии и плеоназма;соблюдать синтаксические нормы современного русскоголитературного языка: предложно-падежное управление, построение простыхпредложений‚ сложных предложений разных видов, предложений скосвенной речью;распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежномуправлении, построении простых предложений‚ сложных предложенийразных видов, предложений с косвенной речью;анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов нормсовременного русского литературного языка чужую и собственную речь,
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корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам и вариантамнорм современного литературного языка;использовать при общении в Интернет-среде этикетные формы иустойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основенационального русского речевого этикета, соблюдать нормы русскогоэтикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов,антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числемультимедийные, использовать орфографические словари и справочники попунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:пользоваться различными видами чтения (просмотровым,ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных,художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы представленияинформации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и другое);владеть умениями информационной переработки прослушанного илипрочитанного текста, основными способами и средствами получения,переработки и преобразования информации (аннотация, конспект),использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации;анализировать структурные элементы и языковые особенностианекдота, шутки, уместно использовать жанры разговорной речи в ситуацияхнеформального общения;анализировать структурные элементы и языковые особенностиделового письма;создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзывна проектную работу одноклассника, принимать участие в учебно-научнойдискуссии;понимать и использовать в собственной речевой практикепрецедентные тексты;анализировать и создавать тексты публицистических жанров(проблемный очерк);создавать тексты как результат проектной (исследовательской)деятельности, оформлять реферат в письменной форме и представлять его вустной и письменной форме;владеть правилами информационной безопасности при общении всоциальных сетях.3.4. Рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская)литература».Рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская)литература» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далеесоответственно – программа по родной (русской) литературе, родная(русская) литература) включает пояснительную записку, содержание
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обучения, планируемые результаты освоения программы по родной(русской) литературе.3.4.1. Пояснительная записка.Программа по родной (русской) литературе на уровне основногообщего образования составлена на основе требований ФГОС ООО крезультатам освоения основной образовательной программы основногообщего образования по учебному предмету «Родная (русская) литература»,входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература», атакже федеральной рабочей программы воспитания с учётом Концепциипреподавания русского языка и литературы в Российской Федерации.Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира,предоставляет широкие возможности для отражения эстетически ценнойхудожественной модели мира и духовного познания жизни с позицийгуманистического сознания. Лучшие образцы русской литературы обладаютвысокой степенью эмоционального воздействия на внутренний миробучающихся, способствуют их приобщению к гуманистическим ценностями культурно-историческому опыту человечества. В поликультурнойязыковой среде родная (русская) литература изучается на основе диалогакультур. Гуманистический потенциал русской литературы позволяетрассматривать её как общенациональную российскую ценность, как средствовоспитания обучающихся в духе уважительного отношения к языку икультуре народов Российской Федерации и мира, формирования культурымежнационального общения.Как часть предметной области «Родной язык и родная литература»программа по родной (русской) литературе тесно связана с предметом«Родной (русский) язык». Изучение родной (русской) литературыспособствует обогащению речи обучающихся, развитию их речевойкультуры, коммуникативной и межкультурной компетенций.Специфика курса родной (русской) литературы обусловлена:отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярковыражено их национально-культурное своеобразие;более подробным освещением историко-культурного фона эпохисоздания изучаемых литературных произведений.Содержание программы по родной (русской) литературе направлено наудовлетворение потребности обучающихся в изучении русской литературыкак особого, эстетического, средства познания русской национальнойкультуры и самореализации в ней.Содержание программы по родной (русской) литературе не включаетпроизведения, изучаемые в основном курсе литературы, его задача –расширить литературный и культурный кругозор обучающихся за счёт ихзнакомства с дополнительными произведениями фольклора, русскойклассики и современной литературы, наиболее ярко воплотившиминациональные особенности русской культуры.
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В содержании курса родной (русской) литературы в программевыделяются три содержательные линии (проблемно-тематических блока):«Россия – Родина моя»;«Русские традиции»;«Русский характер – русская душа».Программа по родной (русской) литературе для уровня основногообщего образования строится на сочетании проблемно-тематического,концентрического и хронологического принципов. Содержание программыпо родной (русской) литературе для каждого класса включает произведенияфольклора, русской классики и современной литературы.Проблемно-тематические блоки объединяют произведения всоответствии с выделенными сквозными линиями. Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются отдельные подтемы,связанные с национально-культурной спецификой русских традиций, быта инравов.В отдельные тематические блоки программы вводятся литературныепроизведения, включающие в сферу выделяемых национально-специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами другихвидов искусства – живописи, музыки, кино, театра.Программа по родной (русской) литературе ориентирована насопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего вобразовательную область «Русский язык и литература».Изучение родной (русской) литературы обеспечивает достижениеследующих целей:воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетическивоспринимать произведения родной (русской) литературы и обладающейгуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознаниеми национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости отпринадлежности к многонациональному народу Российской Федерации;формирование познавательного интереса к родной (русской)литературе, воспитание ценностного отношения к историко-культурномуопыту русского народа, приобщение обучающегося к культурному наследиюнарода;формирование причастности к свершениям и традициям народа иответственности за сохранение русской культуры;развитие у обучающихся интеллектуальных и творческихспособностей, необходимых для успешной социализации и самореализацииличности.Программа по родной (русской) литературе направлена на решениеследующих задач:осознание роли родной (русской) литературы;выявление взаимосвязи родной (русской) литературы с отечественнойисторией, формирование представлений о многообразии национально-
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специфичных форм художественного отражения материальной и духовнойкультуры русского народа в русской литературе;получение знаний о родной (русской) литературе как о развивающемсяявлении в контексте её взаимодействия с литературой других народовРоссийской Федерации, их взаимовлияния;выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной(русской) литературе, создание устных и письменных высказываний,содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного;формирование опыта общения с произведениями родной (русской)литературы в повседневной жизни и учебной деятельности;накопление опыта планирования собственного досугового чтения,определения и обоснования собственных читательских предпочтенийпроизведений родной (русской) литературы;формирование потребности в систематическом чтении произведенийродной (русской) литературы;развитие умений работы с источниками информации, осуществлениепоиска, анализа, обработки и презентации информации из различныхисточников, включая Интернет и другие.Общее число часов, рекомендованных для изучения родной литературы(русской), – 170 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю).На изучение инвариантной части программы по родной (русской)литературе отводится 135 учебных часов. Резерв учебного времени,составляющий 35 учебных часов (20 %), отводится на вариативную частьпрограммы по родной (русской) литературе.3.4.2. Содержание обучения в 5 классе.Россия – Родина моя.Преданья старины глубокой.Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки о Родине, России,русском народе (не менее пяти произведений).Русские народные и литературные сказки (не менее двухпроизведений). Например: «Лиса и медведь» (русская народная сказка),К.Г. Паустовский «Дремучий медведь».Города земли русской.Москва в произведениях русских писателей.Стихотворения (не менее двух). Например: А.С. Пушкин «На тихихберегах Москвы…», М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва!.. люблю тебя каксын…», Л.Н. Мартынов «Красные ворота» и другие.А. П. Чехов «В Москве на Трубной площади».Родные просторы.Русский лес.
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Стихотворения (не менее двух). Например: А.В. Кольцов «Лес»,В.А. Рождественский «Берёза», В.А. Солоухин «Седьмую ночь безперерыва…» и другие.И.С. Соколов-Микитов «Русский лес».Русские традиции.Праздники русского мира.Рождество.Стихотворения (не менее двух). Например: Б.Л. Пастернак«Рождественская звезда» (фрагмент), В.Д. Берестов «Перед Рождеством» идругие.А.И. Куприн «Бедный принц».Н.Д. Телешов «Ёлка Митрича».Тепло родного дома.Семейные ценности.И.А. Крылов. Басни (одно произведение по выбору). Например:«Дерево» и другие.И. А. Бунин «Снежный бык».В. И. Белов «Скворцы».86.3.3. Русский характер – русская душа.Не до ордена – была бы Родина.Отечественная война 1812 года.Стихотворения (не менее двух). Например: Ф.Н. Глинка «Авангарднаяпеснь», Д.В. Давыдов «Партизан» (отрывок) и другие.Загадки русской души.Парадоксы русского характера.К.Г. Паустовский «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка).Ю.Я. Яковлев «Сыновья Пешеходова».О ваших ровесниках.Школьные контрольные.К.И. Чуковский «Серебряный герб» (фрагмент).А.А. Гиваргизов «Контрольный диктант».Лишь слову жизнь дана.Родной язык, родная речь.Стихотворения (не менее двух). Например: И.А. Бунин «Слово»,В.Г. Гордейчев «Родная речь» и другие.3.4.3. Содержание обучения в 6 классе.Раздел 1. Россия – Родина моя.Преданья старины глубокой.Богатыри и богатырство.Былины (одна былина по выбору). Например: «Илья Муромец иСвятогор» и другие.Былинные сюжеты и герои в русской литературе.Стихотворения (не менее одного). Например: И.А. Бунин «Святогор иИлья» и другие.
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М.М. Пришвин «Певец былин».Города земли русской.Русский Север.С.Г. Писахов «Ледяна колокольня» (не менее одной главы по выбору,например: «Морожены песни» и другие).Б.В. Шергин «Поморские были и сказания» (не менее двух глав повыбору, например: «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» и другие).Родные просторы.Зима в русской поэзии.Стихотворения (не менее двух). Например: И.С. Никитин «ВстречаЗимы», А.А. Блок «Снег да снег. Всю избу занесло…», Н.М. Рубцов «Первыйснег» и другие.По мотивам русских сказок о зиме.Е.Л. Шварц «Два брата».Русские традиции.Праздники русского мира.Масленица.Стихотворения (не менее двух). Например: М.Ю. Лермонтов «Посрединебесных тел…», А.Д. Дементьев «Прощёное воскресенье» и другие.А.П. Чехов. «Блины».Тэффи. «Блины».Тепло родного дома.Всюду родимую Русь узнаю.Стихотворения (не менее одного). Например: В.А. Рождественский«Русская природа» и другие.К.Г. Паустовский «Заботливый цветок».Ю.В. Бондарев «Поздним вечером».Русский характер – русская душа.Не до ордена – была бы Родина.Оборона Севастополя.Стихотворения (не менее трех). Например: А.Н. Апухтин «Солдатскаяпесня о Севастополе», А.А. Фет «Севастопольское братское кладбище»,Рюрик Ивнев «Севастополь» и другие.Загадки русской души.Чудеса нужно проводить своими руками.Стихотворения (не менее одного). Например: Ф.И. Тютчев «Чему быжизнь нас ни учила…» и другие.Н.С. Лесков «Неразменный рубль».В.П. Астафьев «Бабушка с малиной».О ваших ровесниках.Реальность и мечты.Р.П. Погодин «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с нимпознакомился», «Кирпичные острова»).
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Е.С. Велтистов «Миллион и один день каникул» (один фрагмент повыбору).Лишь слову жизнь дана.На русском дышим языке.Стихотворения (не менее двух). Например: К.Д. Бальмонт «Русскийязык», Ю.П. Мориц «Язык обид – язык не русский…» и другие.3.4.4. Содержание обучения в 7 классе.Россия – Родина моя.Преданья старины глубокой.Русские народные песни.Исторические и лирические песни (не менее двух). Например: «На зарето было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…» и другие.Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе.А.С. Пушкин «Песни о Стеньке Разине» (песня 1).Стихотворения (не менее двух). Например: И.З. Суриков «Я ли в поледа не травушка была…», А.К. Толстой «Моя душа летит приветом…» идругие.Города земли русской.Сибирский край.В.Г. Распутин «Сибирь, Сибирь…» (одна глава по выбору, например«Тобольск» и другие).А.И. Солженицын «Колокол Углича».Родные просторы.Русское поле.Стихотворения (не менее двух). Например: И.С. Никитин «Поле»,И.А. Гофф «Русское поле» и другие.Д.В. Григорович «Пахарь» (не менее одной главы по выбору).Русские традиции.Праздники русского мира.Пасха.Стихотворения (не менее двух). Например: К.Д. Бальмонт«Благовещенье в Москве», А.С. Хомяков «Кремлевская заутреня на Пасху»,А.А. Фет «Христос Воскресе!» (П.П. Боткину).А. П. Чехов «Казак».Тепло родного дома.Русские мастера.В.А. Солоухин «Камешки на ладони» (не менее двух миниатюр повыбору).Ф.А. Абрамов «Дом» (один фрагмент по выбору).Стихотворения (не менее одного). Например: Р.И. Рождественский «Омастерах» и другие.Русский характер – русская душа.Не до ордена – была бы Родина.На Первой мировой войне.
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Стихотворения (не менее двух). Например: С.М. Городецкий«Воздушный витязь», Н.С. Гумилёв «Наступление», «Война» и другие.М.М. Пришвин «Голубая стрекоза».Загадки русской души.Долюшка женская.Стихотворения (не менее двух). Например: Ф.И. Тютчев «Русскойженщине», Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны…», Ю.В. Друнина «Иоткуда вдруг берутся силы…», В.М. Тушнова «Вот говорят: Россия…» идругие.Ф.А. Абрамов «Золотые руки».О ваших ровесниках.Взрослые детские проблемы.А.С. Игнатова «Джинн Сева».Н.Н. Назаркин «Изумрудная рыбка» (не менее двух глав по выбору,например, «Изумрудная рыбка», «Ах, миледи!», «Про личную жизнь» идругие).Лишь слову жизнь дана.Такого языка на свете не бывало.Стихотворения (не менее одного). Например: В. Рождественский «Вродной поэзии совсем не старовер…» и другие.3.4.5. Содержание обучения в 8 классе.Россия – Родина моя.Легендарный герой земли русской Иван Сусанин.Стихотворения (не менее одного). Например: С.Н. Марков «Сусанин»,О.А. Ильина «Во время грозного и злого поединка…» и другие.П.Н. Полевой «Избранник Божий» (не менее двух глав по выбору).Города земли русской.По Золотому кольцу.Стихотворения (не менее трёх). Например: Ф.К. Сологуб «Сквозьтуман едва заметный…», М.А. Кузмин «Я знаю вас не понаслышке…»,И.И. Кобзев «Поездка в Суздаль», В.А. Степанов «Золотое кольцо» и другие.Родные просторы.Волга – русская река.Русские народные песни о Волге (одна по выбору). Например: «Уж ты,Волга-река, Волга-матушка!..», «Вниз по матушке по Волге…» и другие.Стихотворения (не менее двух). Например: Н.А. Некрасов «Люблю якраткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»), В.С. Высоцкий«Песня о Волге» и другие.В.В. Розанов «Русский Нил» (один фрагмент по выбору).Русские традиции.Праздники русского мира.Троица.
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Стихотворения (не менее двух). Например: И.А. Бунин «Троица»,С.А. Есенин «Троицыно утро, утренний канон…», Н.И. Рыленков «Возможноль высказать без слов…» и другие.И.А. Новиков «Троицкая кукушка».Тепло родного дома.Родство душ.Ф.А. Абрамов «Валенки».Т.В. Михеева «Не предавай меня!» (две главы по выбору).Русский характер – русская душа.Не до ордена – была бы Родина.Дети на войне.Э.Н. Веркин. «Облачный полк» (не менее двух глав по выбору).Загадки русской души.Сеятель твой и хранитель.И.С. Тургенев «Сфинкс».Ф.М. Достоевский «Мужик Марей».О ваших ровесниках.Пора взросления.Б.Л. Васильев. «Завтра была война» (не менее одной главы по выбору).Г.Н. Щербакова «Вам и не снилось» (не менее одной главы по выбору).Лишь слову жизнь дана.Язык поэзии.Стихотворения (не менее одного). Например: И.Ф. Анненский «Третиймучительный сонет» и другие.Дон Аминадо «Наука стихосложения».3.4.6. Содержание обучения в 9 классе.Россия – Родина моя.Преданья старины глубокой.Гроза двенадцатого года.Русские народные песни об Отечественной войне 1812 года (не менееодной). Например: «Как не две тученьки не две грозныя…»Стихотворения (не менее двух). Например: В.А. Жуковский «Певец востане русских воинов» (в сокращении), А.С. Пушкин «Полководец»,«Бородинская годовщина», М.И. Цветаева «Генералам двенадцатого года» идругие.И.И. Лажечников «Новобранец 1812 года» (один фрагмент по выбору).Города земли русской.Петербург в русской литературе.Стихотворения (не менее трёх). Например: А.С. Пушкин «Городпышный, город бедный…», О.Э. Мандельштам «Петербургские строфы»,А.А. Ахматова «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»),Д.С. Самойлов «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…») идругие.



128
Л.В. Успенский «Записки старого петербуржца» (одна глава по выбору,например, «Фонарики-сударики» и другие).Родные просторы.Степь раздольная.Русские народные песни о степи (одна по выбору). Например: «Уж ты,степь ли моя, степь Моздокская…», «Ах ты, степь широкая…» и другие.Стихотворения (не менее двух). Например: П.А. Вяземский «Степь»,И.З. Суриков «В степи» и другие.А.П. Чехов «Степь» (один фрагмент по выбору).Русские традиции.Праздники русского мира.Августовские Спасы.Стихотворения (не менее трёх). Например: К.Д. Бальмонт «Первыйспас», Б.А. Ахмадулина «Ночь упаданья яблок», Е.А. Евтушенко «Самоупало яблоко с небес…» и другие.Е.И. Носов «Яблочный спас».Тепло родного дома.Родительский дом.А.П. Платонов «На заре туманной юности» (две главы по выбору).В.П. Астафьев «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести«Последний поклон»).Русский характер – русская душа.Не до ордена – была бы Родина.Великая Отечественная война.Стихотворения (не менее двух). Например: Н.П. Майоров «Мы»,М.В. Кульчицкий «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» и другие.Ю.М. Нагибин «Ваганов».Е.И. Носов «Переправа».Загадки русской души.Судьбы русских эмигрантов.Б.К. Зайцев «Лёгкое бремя».А.Т. Аверченко «Русское искусство».О ваших ровесниках.Прощание с детством.Ю.И. Коваль «От Красных ворот» (не менее одного фрагмента повыбору).Лишь слову жизнь дана.«Припадаю к великой реке…»Стихотворения (не менее двух). Например: И.А. Бродский «Мойнарод», С.А. Каргашин «Я – русский! Спасибо, Господи!..» и другие.3.4.7. Планируемые результаты освоения программы по родной(русской) литературе на уровне основного общего образования.Изучение родной (русской) литературы на уровне основного общегообразования направлено на достижение обучающимися личностных,



129
метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебногопредмета.Личностные результаты освоения программы по родной (русской)литературе на уровне основного общего образования достигаются в единствеучебной и воспитательной деятельности образовательной организации,реализующей программы основного общего образования, в соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственнымиценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, испособствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития.Личностные результаты освоения программы по родной (русской)литературе на уровне основного общего образования отражают готовностьобучающихся руководствоваться системой позитивных ценностныхориентаций и расширением опыта деятельности на её основе и в процессереализации основных направлений воспитательной деятельности, в томчисле в части:1) гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни семьи, образовательной организации,реализующей программы основного общего образования, местногосообщества, родного края, страны;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностяхгражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе;представление о способах противодействия коррупции;готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление квзаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении вобразовательной организации;готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство,помощь людям, нуждающимся в ней);2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народовРоссии;ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке,искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениямнарода;уважение к символам России, государственным праздникам,историческому и природному наследию и памятникам, традициям разныхнародов, проживающих в родной стране;3) духовно-нравственного воспитания:



130
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного выбора;готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётомосознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков, свобода иответственность личности в условиях индивидуального и общественногопространства;4) эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчествусвоего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;осознание важности художественной культуры как средствакоммуникации и самовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, ролиэтнических культурных традиций и народного творчества;стремление к самовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:осознание ценности жизни;ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровыйобраз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическаяактивность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасногоповедения в Интернет-среде;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в том числеосмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умениеуправлять собственным эмоциональным состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своего права наошибку и такого же права другого человека;6) трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамкахсемьи, образовательной организации, реализующей программы основногообщего образования, населенного пункта, родного края) технологической исоциальной направленности, способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различногорода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;
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осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;готовность адаптироваться в профессиональной среде;уважение к труду и результатам трудовой деятельности;осознанный выбор и построение индивидуальной траекторииобразования и жизненных планов с учётом личных и общественныхинтересов и потребностей;7) экологического воспитания:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наукдля решения задач в области окружающей среды, планирования поступков иоценки их возможных последствий для окружающей среды;повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условияхвзаимосвязи природной, технологической и социальной среды;готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности;8) ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природы иобщества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;овладение языковой и читательской культурой как средством познаниямира; овладение основными навыками исследовательской деятельности,установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия;9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природнойсреды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальныхролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правилобщественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах,включая семью, группы, сформированные по профессиональнойдеятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми издругой культурной среды;способность обучающихся ко взаимодействию в условияхнеопределённости, открытость опыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределённости, повышатьуровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числеумение учиться у других людей, воспринимать в совместной деятельностиновые знания, навыки и компетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, способность формированияновых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия,
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гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознаватьдефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своёразвитие;умение оперировать основными понятиями, терминами ипредставлениями в области концепции устойчивого развития;умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества иэкономики;умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающуюсреду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальныхпоследствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящие изменения и их последствия;воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения идействия;формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт,находить позитивное в произошедшей ситуации;быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.В результате изучения родной (русской) литературы на уровнеосновного общего образования у обучающегося будут сформированыпознавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов(явлений);устанавливать существенный признак классификации, основания дляобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагатькритерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений ипроцессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальныхучебных действий:
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использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливатьискомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений исуждений других, аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложныйэксперимент, небольшое исследование по установлению особенностейобъекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектовмежду собой;оценивать на применимость и достоверность информации, полученнойв ходе исследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментамиоценки достоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий иих последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации или данных из источников с учётом предложеннойучебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающиеодну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымпедагогическим работником или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения;выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций исмягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;
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в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи иподдержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного опыта(эксперимента, исследования, проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлятьустные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решении поставленнойзадачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строитьдействия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат совместной работы;обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (сучётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),распределять задачи между членами команды, участвовать в групповыхформах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата посвоему направлению и координировать свои действия с другими членамикоманды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого членакоманды в достижение результатов, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасть регулятивных универсальных учебных действий:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые вариантырешений;
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составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учётом полученияновых знаний об изучаемом объекте;проводить выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как частьрегулятивных универсальных учебных действий:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнутьпри решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимсяобстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное впроизошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям.У обучающегося будут сформированы умения эмоциональногоинтеллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий:различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциямидругих;выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого;регулировать способ выражения эмоций.У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и другихкак часть регулятивных универсальных учебных действий:осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать своё право на ошибку и такое же право другого;принимать себя и других, не осуждая;открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.3.4.7. Предметные результаты освоения программы по родной(русской) литературе:осознание значимости чтения и изучения родной литературы длясвоего дальнейшего развития, формирование потребности в систематическомчтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизацииотношений человека и общества, многоаспектного диалога;понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, особого способа познания жизни;обеспечение культурной самоидентификации, осознаниекоммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основеизучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской имировой культуры;
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воспитание квалифицированного читателя со сформированнымэстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлятьего словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров,создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующегохарактера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательнопланировать своё чтение;развитие способности понимать литературные художественныепроизведения, отражающие разные этнокультурные традиции;овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста наоснове понимания принципиальных отличий литературногохудожественного текста от научного, делового, публицистического,формирование умений воспринимать, анализировать, критически оцениватьи интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картинужизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не толькоэмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.3.4.8. Предметные результаты освоения программы по родной(русской) литературе к концу обучения в 5 классе:выделять проблематику русских народных и литературных сказок,пословиц и поговорок как основу для развития представлений онравственном идеале русского народа в контексте диалога культур с другиминародами России, осознавать ключевые для русского национальногосознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о Москве какстолице России и о русском лесе;иметь начальные представления о богатстве русской литературы икультуры в контексте культур народов России, о русских национальныхтрадициях в рождественских произведениях и произведениях о семейныхценностях;иметь начальное понятие о русском национальном характере, егопарадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины вОтечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразиирусского языка и родной речи;владеть умением давать смысловой анализ фольклорного илитературного текста на основе наводящих вопросов; под руководствомучителя создавать элементарные историко-культурные комментарии исобственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа навопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произведениямидругих искусств и учиться отбирать произведения для самостоятельногочтения;иметь начальные представления о проектно-исследовательскойдеятельности, оформлении и предъявлении её результатов, владетьэлементарными умениями работы с разными источниками информации.3.4.9. Предметные результаты освоения программы по родной(русской) литературе к концу обучения в 6 классе:
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выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов вфольклоре и русской литературе для развития представлений о нравственномидеале русского народа в контексте героического эпоса разных народов,устанавливать связи между ними на уровне тематики, проблематики,образов;осознавать ключевые для русского национального сознаниякультурные и нравственные смыслы в произведениях о Русском Севере ирусской зиме;иметь представления о богатстве русской литературы и культуры вконтексте культур народов России, о русских национальных традициях впроизведениях о русской масленице, о родном крае и русском доме;иметь начальное понятие о русском национальном характере, егопарадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины вКрымской войне 1853–1856 годов, об оптимизме и взаимопомощи какосновных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах оподростках и о богатстве русского языка и родной речи;проводить смысловой анализ фольклорного и литературного текста наоснове наводящих вопросов или по предложенному плану, создавать краткиеисторико-культурные комментарии и собственные текстыинтерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, анализапоэтического текста, характеристики героя, под руководством учителясопоставлять произведения словесного искусства с произведениями другихискусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения;владеть начальными навыками осуществления самостоятельнойпроектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов,работы с разными источниками информации и простейшими способами еёобработки и презентации.3.4.10. Предметные результаты освоения программы по родной(русской) литературе к концу обучения в 7 классе:выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русскихнародных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорныесюжеты и мотивы в русской литературе для развития представлений онравственном идеале русского народа, осознавать ключевые для русскогонационального сознания культурные и нравственные смыслы впроизведениях о Сибирском крае и русском поле;иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы икультуры в контексте культур народов России, русских национальныхтрадициях в произведениях о православном праздновании Пасхи и о русскихумельцах и мастерах;иметь понятие о русском национальном характере, истоках русскогопатриотизма и героизма в произведениях о защите Родины, о загадкахрусской души, взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам,об уникальности русского языка и родной речи;
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проводить смысловой анализ фольклорного и литературного текста попредложенному плану и воспринимать художественный текст как посланиеавтора читателю, современнику и потомку, создавать историко-культурныекомментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в форматесравнительной характеристики героев, ответа на проблемный вопрос, подруководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства спроизведениями других искусств, самостоятельно отбирать произведения длявнеклассного чтения;владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательскойдеятельности и оформления её результатов, навыками работы с разнымиисточниками информации и основными способами её обработки ипрезентации.3.4.11. Предметные результаты освоения программы по родной(русской) литературе к концу обучения в 8 классе:выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразиепроизведений о легендарных героях земли Русской для развитияпредставлений о нравственных идеалах русского народа, осознаватьключевые для русского национального сознания культурные и нравственныесмыслы в произведениях о Золотом кольце России и великой русской рекеВолге;иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы икультуры в контексте культур народов России, русских национальныхтрадициях в произведениях о православном праздновании Троицы и ородстве душ русских людей;иметь понятие о русском национальном характере в произведениях овойне, о русском человеке как хранителе национального сознания, труднойпоре взросления, о языке русской поэзии;проводить смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного илитературного текста и воспринимать художественный текст как посланиеавтора читателю, современнику и потомку, создавать развёрнутые историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующегохарактера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос,самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства спроизведениями других искусств, самостоятельно отбирать произведения длявнеклассного чтения;владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательскойдеятельности и оформления её результатов, навыками работы с разнымиисточниками информации и основными способами её обработки ипрезентации.3.4.12. Предметные результаты освоения программы по родной(русской) литературе к концу обучения в 9 классе:выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразиепроизведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года дляразвития представлений о нравственных идеалах русского народа, осознавать
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ключевые для русского национального сознания культурные и нравственныесмыслы в произведениях о Петербурге и образе степи в русской литературе;понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценностьрусской литературы и культуры в контексте культур народов России,осознавать роль русских национальных традиций в произведениях обавгустовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности;осмысливать характерные черты русского национального характера впроизведениях о Великой Отечественной войне, о судьбах русскихэмигрантов в литературе русского зарубежья, выделять нравственныепроблемы в книгах о прощании с детством;осознанно воспринимать художественное произведение в единствеформы и содержания, устанавливать читательские ассоциации, проводитьсамостоятельный, давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста, создавать развёрнутыеисторико-культурные комментарии и собственные текстыинтерпретирующего характера в различных форматах, самостоятельносопоставлять произведения словесного искусства и их воплощение в другихискусствах, самостоятельно формировать круг внеклассного чтения,определяя для себя актуальную и перспективную цели чтенияхудожественной литературы;осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскуюдеятельность и оформлять её результаты, владеть навыками работы сразными источниками информации и различными способами её обработки ипрезентации.3.5. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный(английский) язык».Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный(английский) язык» (предметная область «Иностранные языки») (далеесоответственно – программа по иностранному (английскому) языку,иностранный (английский) язык) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы поиностранному (английскому) языку.3.5.1. Пояснительная записка.Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основногообщего образования составлена на основе требований к результатамосвоения основной образовательной программы, представленных в ФГОСООО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,представленной в федеральной рабочей программе воспитания.Программа по иностранному (английскому) языку разработана с цельюоказания методической помощи учителю в создании рабочей программы поучебному предмету, даёт представление о целях образования, развития ивоспитания обучающихся на уровне основного общего образованиясредствами учебного предмета, определяет обязательную (инвариантную)
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часть содержания программы по иностранному (английскому) языку.Программа по иностранному (английскому) языку устанавливаетраспределение обязательного предметного содержания по годам обучения,последовательность их изучения с учётом особенностей структурыиностранного (английского) языка, межпредметных связей иностранного(английского) языка с содержанием учебных предметов, изучаемых науровне основного общего образования, с учётом возрастных особенностейобучающихся. В программе по иностранному (английскому) языку дляосновного общего образования предусмотрено развитие речевых умений иязыковых навыков, представленных в федеральной рабочей программе поиностранному (английскому) языку начального общего образования, чтообеспечивает преемственность между уровнями общего образования.Изучение иностранного (английского) языка направлено наформирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание ролииностранного языка как инструмента межличностного и межкультурноговзаимодействия, способствует общему речевому развитию обучающихся,воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитаниючувств и эмоций.Построение программы по иностранному (английскому) языку имеетнелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждомклассе даются новые элементы содержания и определяются новыетребования. В процессе обучения освоенные на определённом этапеграмматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новомлексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи.Возрастание значимости владения иностранными языками приводит кпереосмыслению целей и содержания обучения иностранному (английскому)языку.Цели иноязычного образования формулируются на ценностном,когнитивном и прагматическом уровнях и воплощаются в личностных,метапредметных и предметных результатах обучения. Иностранные языкиявляются средством общения и самореализации и социальной адаптации,развития умений поиска, обработки и использования информации впознавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота,развития национального самосознания.Целью иноязычного образования является формированиекоммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких еёсоставляющих, как:речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёхосновных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,письме);языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) всоответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых
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явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном ииностранном языках;социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение ккультуре, традициям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем иситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическимособенностям обучающихся 5–9 классов на разных этапах (5–7 и 8–9 классы),формирование умения представлять свою страну, её культуру в условияхмежкультурного общения;свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;компенсаторная компетенция – развитие умений выходить изположения в условиях дефицита языковых средств при получении и передачеинформации.Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствамииностранного (английского) языка формируются компетенции:образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, социально-трудовая и компетенцияличностного самосовершенствования.Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языкупризнаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный икоммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализоватьпоставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамкахсодержания, отобранного для основного общего образования, использованияновых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация,проектная деятельность и другие) и использования современных средствобучения.Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного(английского) языка, – 510 часов: в 5 классе – 102 час (3 часа в неделю), в 6классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в8 классе –102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).Требования к предметным результатам для основного общегообразования констатируют необходимость к окончанию 9 класса владенияумением общаться на иностранном (английском) языке в разных формах(устно и письменно, непосредственно и опосредованно, в том числе черезИнтернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии сОбщеевропейскими компетенциями владения иностранным языком), чтопозволит выпускникам 9 классов использовать иностранный (английский)язык для продолжения образования на уровне среднего общего образования идля дальнейшего самообразования.3.5.2. Содержание обучения в 5 классе.Коммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме,используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамкахтематического содержания речи.
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Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новыйгод. Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино,спорт).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание.Покупки: одежда, обувь и продукты питания.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы.Переписка с иностранными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха.Природа: дикие и домашние животные. Погода.Родной город (село). Транспорт.Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы, достопримечательности, культурные особенности(национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:писатели, поэты.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базеумений, сформированных на уровне начального общего образования:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор (в том числе разговор по телефону), поздравлять с праздником ивежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливосоглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) напредложение собеседника;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая навопросы разных видов; запрашивать интересующую информацию.Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются встандартных ситуациях неофициального общения с использованием речевыхситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдениемнорм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка.Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи на базеумений, сформированных на уровне начального общего образования:создание устных связных монологических высказываний сиспользованием основных коммуникативных типов речи:описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числехарактеристика (черты характера реального человека или литературногоперсонажа);повествование (сообщение);изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;
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краткое изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения с использованием ключевых слов,вопросов, плана и (или) иллюстраций, фотографий.Объём монологического высказывания – 5–6 фраз.Аудирование.Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений,сформированных на уровне начального общего образования:при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное;при опосредованном общении: дальнейшее развитие уменийвосприятия и понимания на слух несложных адаптированных аутентичныхтекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации с использованием и безиспользования иллюстраций.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему и главные факты (события) ввоспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагаетумение выделять запрашиваемую информацию, представленную вэксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационногохарактера.Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты.Смысловое чтение.Развитие сформированных на уровне начального общего образованияумений читать про себя и понимать учебные и несложные адаптированныеаутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельныенезнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему и главные факты (события) впрочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные дляпонимания основного содержания.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагаетумение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемуюинформацию, представленную в эксплицитной (явной) форме.Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной вних информации.
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Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личногохарактера, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица).Объём текста (текстов) для чтения – 180–200 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных науровне начального общего образования:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний,предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом,Рождеством, днём рождения);заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведенийв соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствиис нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах)изучаемого языка. Объём сообщения – до 60 слов.Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числеотсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых словсогласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов,построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правилчтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьинаучно-популярного характера, сообщение информационного характера.Объём текста для чтения вслух – до 90 слов.Графика, орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислениии обращении, апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевогоэтикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлениеэлектронного сообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речилексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержанияречи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексическойсочетаемости.
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Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивногоиспользования (включая 500 лексических единиц, изученных в 2–4 классах) и675 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or(teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation);образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful(wonderful), -ian/-an (Russian/American);образование наречий при помощи суффикса -ly (recently);образование имён прилагательных, имён существительных и наречийпри помощи отрицательного префикса un (unhappy, unreality, unusually).Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими вопределённом порядке.Вопросительные предложения (альтернативный и разделительныйвопросы в Present/Past/Future Simple Tense).Глаголы в видовременных формах действительного залога визъявительном наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях.Имена существительные во множественном числе, в том числе именасуществительные, имеющие форму только множественного числа.Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшеговремени.Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,образованные по правилу, и исключения.Социокультурные знания и умения.Знание и использование социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «Вшколе», «На улице»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранноготематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции впроведении досуга и питании).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран)изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основныхнациональных праздников (Рождества, Нового года и других праздников), сособенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка(достопримечательностями, выдающимися людьми и другое), с доступными
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в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английскомязыке.Формирование умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своихродственников и друзей на английском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете,формуляре);кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны истраны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники,традиции в проведении досуга и питании).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в том числеконтекстуальной, догадки.Использование при формулировании собственных высказываний,ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой дляпонимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текстаили для нахождения в тексте запрашиваемой информации.3.5.3. Содержание обучения в 6 классе.Коммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме,используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамкахтематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино,театр, спорт).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес,сбалансированное питание.Покупки: одежда, обувь и продукты питания.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы,любимый предмет, правила поведения в школе. Переписка с иностраннымисверстниками.Переписка с иностранными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха.Путешествия по России и иностранным странам.Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода.Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села).Транспорт.Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы, население, официальные языки,достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,традиции, обычаи).
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Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:писатели, поэты, учёные.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именноумений вести:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность,вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложениясобеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) напредложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая навопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам исобытиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позицииспрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются встандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематическогосодержания речи с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и(или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета,принятых в стране (странах) изучаемого языка.Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний сиспользованием основных коммуникативных типов речи:описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числехарактеристика (черты характера реального человека или литературногоперсонажа);повествование (сообщение);изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;краткое изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержанияречи с использованием ключевых слов, плана, вопросов, таблиц и (или)иллюстраций, фотографий.Объём монологического высказывания – 7–8 фраз.Аудирование.При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов,содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения
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в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему и главные факты (события) ввоспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагаетумение выделять запрашиваемую информацию, представленную вэксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщениеинформационного характера.Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать адаптированныеаутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельныенезнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять тему (основную мысль), главные факты (события),прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста),игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания, понимать интернациональные слова в контексте. Чтение спониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить впрочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной вних информации.Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения,в том числе рассказ, сказка, отрывок из статьи научно-популярногохарактера, сообщение информационного характера, сообщение личногохарактера, объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, несплошнойтекст (таблица).Объём текста (текстов) для чтения – 250–300 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний,предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведенийв соответствии с нормами, принятыми в англоговорящих странах;написание электронного сообщения личного характера в соответствиис нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах)изучаемого языка. Объём письма – до 70 слов;
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создание небольшого письменного высказывания с использованиемобразца, плана, иллюстраций. Объём письменного высказывания – до 70слов. Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения ифраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числеотсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых словсогласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов,построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правилчтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера,отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух – до 95 слов.Графика, орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислениии обращении; апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевогоэтикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлениеэлектронного сообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речилексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержанияречи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексическойсочетаемости.Распознавание и употребление в устной и письменной речи различныхсредств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания.Объём: около 750 лексических единиц для продуктивногоиспользования (включая 650 лексических единиц, изученных ранее) и около800 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 750лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имён существительных при помощи суффикса -ing(reading);образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical),-ing (amazing), -less (useless), -ive (impressive).Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова.Грамматическая сторона речи.
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Сложноподчинённые предложения с придаточными определительнымис союзными словами who, which, that.Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзамиfor, since.Предложения с конструкциями as … as, not so … as.Все типы вопросительных предложений (общий, специальный,альтернативный, разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense.Глаголы в видо-временных формах действительного залога визъявительном наклонении в Present/Past Continuous Tense.Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may,should, need).Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few).Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и ихпроизводные (somebody, anybody; something, anything и другие) every ипроизводные (everybody, everything и другие) в повествовательных(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях.Числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000).Социокультурные знания и умения.Знание и использование отдельных социокультурных элементовречевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка врамках тематического содержания речи (в ситуациях общения, в том числе«Дома», «В магазине»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики в рамках тематическогосодержания (некоторые национальные праздники, традиции в питании ипроведении досуга, этикетные особенности посещения гостей).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран)изучаемого языка: знакомство с государственной символикой (флагом),некоторыми национальными символами, традициями проведения основныхнациональных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и другихпраздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран)изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторымивыдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцамидетской поэзии и прозы на английском языке.Развитие умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своихродственников и друзей на английском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете,формуляре);кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны истраны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники,
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традиции в проведении досуга и питании), наиболее известныедостопримечательности;кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны(стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в томчисле контекстуальной.Использование при формулировании собственных высказываний,ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой дляпонимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста илидля нахождения в тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения)объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамкахизученной тематики.3.5.4. Содержание обучения в 7 классе.Коммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме,используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамкахтематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники.Обязанности по дому.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино,театр, музей, спорт, музыка).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес,сбалансированное питание.Покупки: одежда, обувь и продукты питания.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы,любимый предмет, правила поведения в школе, посещение школьнойбиблиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия поРоссии и иностранным странам.Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода.Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села).Транспорт.Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет).Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы, население, официальные языки,достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:учёные, писатели, поэты, спортсмены.Говорение.
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Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именноумений вести: диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию,диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные видыдиалогов:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность,вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложениясобеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) напредложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая навопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам исобытиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позицииспрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.Данные умения диалогической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержанияречи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или)иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых встране (странах) изучаемого языка.Объём диалога – до 6 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний сиспользованием основных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в томчисле характеристика (черты характера реального человека илилитературного персонажа);повествование (сообщение);изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного(прослушанного) текста;краткое изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержанияречи с использованием ключевыхе слов, планов, вопросов и (или)иллюстраций, фотографий, таблиц.Объём монологического высказывания – 8–9 фраз.Аудирование.При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельныенезнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в
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зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему (идею) и главные факты (события) ввоспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагаетумение выделять запрашиваемую информацию, представленную вэксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационногохарактера.Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичныетексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полнымпониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять тему (основную мысль), главные факты (события),прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста),последовательность главных фактов (событий), умение игнорироватьнезнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания,понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информациипредполагает умение находить в прочитанном тексте и пониматьзапрашиваемую информацию.Чтение с полным пониманием предполагает полное и точноепонимание информации, представленной в тексте, в эксплицитной (явной)форме.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и пониманиепредставленной в них информации.Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок изхудожественного произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьинаучно-популярного характера; сообщение информационного характера,объявление, кулинарный рецепт, сообщение личного характера,стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма).Объём текста (текстов) для чтения – до 350 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи:
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списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний,предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей,составление плана прочитанного текста;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведенийв соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствиис нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах)изучаемого языка. Объём письма – до 90 слов;создание небольшого письменного высказывания с использованиемобразца, плана, таблицы. Объём письменного высказывания – до 90 слов.Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения ифраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числеотсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых словсогласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщениеинформационного характера, отрывок из статьи научно-популярногохарактера.Объём текста для чтения вслух – до 100 слов.Графика, орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислениии обращении; апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевогоэтикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлениеэлектронного сообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речилексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержанияречи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексическойсочетаемости.Распознавание в устной речи и письменном тексте и употребление вустной и письменной речи различных средств связи для обеспечениялогичности и целостности высказывания.Объём – 900 лексических единиц для продуктивного использования(включая 750 лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических
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единиц для рецептивного усвоения (включая 900 лексических единицпродуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имён существительных при помощи префикса un(unreality) и при помощи суффиксов: -ment (development), -ness (darkness);образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly(friendly), -ous (famous), -y (busy);образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксовin-/im- (informal, independently, impossible);словосложение:образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed(blue-eyed).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы.Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условныепредложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера.Предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формыFuture Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущегодействия.Конструкция used to + инфинитив глагола.Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога(Present/Past Simple Passive).Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге.Модальный глагол might.Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early).Местоимения other/another, both, all, one.Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1000 000).Социокультурные знания и умения.Знание и использование отдельных социокультурных элементовречевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка врамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «Вгороде», «Проведение досуга», «Во время путешествия»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранноготематического содержания (основные национальные праздники, традиции впитании и проведении досуга, система образования).Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка: знакомство с традициями проведения основных национальных
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праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и других праздников), сособенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка(известными достопримечательностями; некоторыми выдающимисялюдьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозыдля подростков на английском языке.Развитие умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своихродственников и друзей на английском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете);правильно оформлять электронное сообщение личного характера всоответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране(странах) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны истраны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники,традиции в проведении досуга и питании), наиболее известныедостопримечательности;кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны(стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в том числеконтекстуальной, догадки, при непосредственном общении догадываться означении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов имимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомыхслов. Использование при формулировании собственных высказываний,ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой дляпонимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текстаили для нахождения в тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения)объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамкахизученной тематики.3.5.5. Содержание обучения в 8 классе.Коммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме,используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамкахтематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино,театр, музей, спорт, музыка).
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Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес,сбалансированное питание. Посещение врача.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы иотношение к ним. Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра).Переписка с иностранными сверстниками.Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России ииностранным странам.Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода.Стихийные бедствия.Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт.Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса,Интернет). Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Ихгеографическое положение, столицы, население, официальные языки,достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именноумений вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог,включающий различные виды диалогов):диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность,вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложениясобеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) напредложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая навопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам исобытиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позицииспрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.Данные умения диалогической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержанияречи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или)иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятыхв стране (странах) изучаемого языка.Объём диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:
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создание устных связных монологических высказываний сиспользованием основных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в томчисле характеристика (черты характера реального человека илилитературного персонажа);повествование (сообщение);выражение и аргументирование своего мнения по отношению куслышанному (прочитанному);изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного(прослушанного) текста;составление рассказа по картинкам;изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержанияречи с использованием вопросов, ключевых слов, планов и (или)иллюстраций, фотографий, таблиц.Объём монологического высказывания – 9–10 фраз.Аудирование.При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное,использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельныхдеталей.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему (идею) и главные факты (события) ввоспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию отвторостепенной, прогнозировать содержание текста по началу аудирования,игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основногосодержания.Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации предполагает умение выделять нужную (интересующую,запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной)форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационногохарактера.Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут.Смысловое чтение.
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Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичныетексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученныеязыковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагаетумения: определять тему (основную мысль), выделять главные факты(события) (опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста позаголовку (началу текста), определять логическую последовательностьглавных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественныедля понимания основного содержания, понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации предполагает умение находить прочитанном тексте и пониматьзапрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной)форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости длярешения коммуникативной задачи.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и пониманиепредставленной в них информации.Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичныхтекстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходечтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно иточно понимать текст на основе его информационной переработки(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочногоперевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных втексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев.Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок изхудожественного произведения, отрывок из статьи научно-популярногохарактера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарныйрецепт, меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение.Объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи:составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведенийв соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствиис нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах)изучаемого языка. Объём письма – до 110 слов;создание небольшого письменного высказывания с использованиемобразца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста.Объём письменного высказывания – до 110 слов.Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.
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Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения ифраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числеотсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых словсогласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера,отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух – до 110 слов.Графика, орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислениии обращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь(например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the onehand, on the other hand), апострофа.Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронноесообщение личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речилексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержанияречи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексическойсочетаемости.Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования(включая лексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексическихединиц для рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единицпродуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence (performance/residence), -ity (activity); -ship (friendship);образование имен прилагательных при помощи префикса inter-(international);образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing(interested/interesting);конверсия:образование имени существительного от неопределённой формыглагола (to walk – a walk);образование глагола от имени существительного (a present – to present);
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образование имени существительного от прилагательного (rich – therich); Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы.Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности(firstly, however, finally, at last, etc.).Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw hercross/crossing the road.).Повествовательные (утвердительные и отрицательные),вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи внастоящем и прошедшем времени.Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense.Согласование времен в рамках сложного предложения.Согласование подлежащего, выраженного собирательнымсуществительным (family, police) со сказуемым.Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something.Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem.Конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to +инфинитив глагол, be/get used to doing something, be/get used to something.Конструкция both … and ….Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница взначении to stop doing smth и to stop to do smth).Глаголы в видо-временных формах действительного залога визъявительном наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect ContinuousTense, Future-in-the-Past).Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшемвремени.Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастиянастоящего и прошедшего времени).Наречия too – enough.Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing идругие), none.Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием знаний о национально-культурных особенностях своейстраны и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурныхэлементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание ииспользование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики в рамках тематического содержания.
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Понимание речевых различий в ситуациях официального инеофициального общения в рамках отобранного тематического содержания ииспользование лексико-грамматических средств с их учётом.Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка: знакомство с традициями проведения основных национальныхпраздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и другихпраздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран)изучаемого языка (достопримечательностями; некоторыми выдающимисялюдьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозыдля подростков на английском языке.Осуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием знаний о национально-культурных особенностях своейстраны и страны (стран) изучаемого языка.Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении.Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран)изучаемого языка: символики, достопримечательностей, культурныхособенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии ипрозы, доступных в языковом отношении.Развитие умений:кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка(культурные явления, события, достопримечательности);кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны истраны (стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках,музыкантах, спортсменах и других людях);оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневногообщения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможныймаршрут и другие ситуации).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в том числеконтекстуальной, догадки, использование при говорении и письме перифраз(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо егоназвания, при непосредственном общении догадываться о значениинезнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомыхслов. Использование при формулировании собственных высказываний,ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой дляпонимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста илидля нахождения в тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения)объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамкахизученной тематики.3.5.6. Содержание обучения в 9 классе.
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Коммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме,используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамкахтематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино,театр, музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги вжизни подростка.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес,сбалансированное питание. Посещение врача.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги.Молодёжная мода.Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка синостранными сверстниками.Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России ииностранным странам. Транспорт.Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающейсреды. Климат, погода. Стихийные бедствия.Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса,Интернет).Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы и крупные города, регионы, население, официальныеязыки, достопримечательности, культурные особенности (национальныепраздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории.Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка,их вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные,писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именноумений вести комбинированный диалог, включающий различные видыдиалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность,вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложениясобеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) напредложение собеседника, объясняя причину своего решения;
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диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая навопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам исобытиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позицииспрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновыватьеё, высказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника,выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям:восхищение, удивление, радость, огорчение и так далее.Данные умения диалогической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержанияречи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или)иллюстраций, фотографий или без их использования с соблюдением нормречевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка.Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамкахкомбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника врамках диалога-обмена мнениями.Развитие коммуникативных умений монологической речи: созданиеустных связных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в томчисле характеристика (черты характера реального человека илилитературного персонажа);повествование (сообщение);рассуждение;выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению куслышанному (прочитанному);изложение (пересказ) основного содержания прочитанного(прослушанного) текста с выражением своего отношения к событиям ифактам, изложенным в тексте;составление рассказа по картинкам;изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержанияречи с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или)иллюстраций, фотографий, таблиц или без их использования.Объём монологического высказывания – 10–12 фраз.Аудирование.При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное,использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельныхдеталей.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их
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содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему (идею) и главные факты (события) ввоспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию отвторостепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения,игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания.Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации предполагает умение выделять нужную (интересующую,запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной)форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационногохарактера.Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствоватьбазовому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале).Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичныетексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученныеязыковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагаетумения: определять тему (основную мысль), выделять главные факты(события) (опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста позаголовку (началу текста), определять логическую последовательностьглавных фактов, событий, разбивать текст на относительно самостоятельныесмысловые части, озаглавливать текст (его отдельные части), игнорироватьнезнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания,понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации предполагает умение находить прочитанном тексте и пониматьзапрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) иимплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию сточки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и пониманиепредставленной в них информации.Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичныхтекстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходечтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и
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точно понимать текст на основе его информационной переработки(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочногоперевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных втексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев илипутём добавления выпущенных фрагментов.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок изхудожественного произведения, статья научно-популярного характера,сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция,электронное сообщение личного характера, стихотворение; несплошнойтекст (таблица, диаграмма).Языковая сложность текстов для чтения должна соответствоватьбазовому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале).Объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи:составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведенийв соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствиис нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах)изучаемого языка (объём письма – до 120 слов);создание небольшого письменного высказывания с использованиемобразца, плана, таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объёмписьменного высказывания – до 120 слов);заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного(прослушанного) текста;преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представленияинформации;письменное представление результатов выполненной проектнойработы (объём – 100–120 слов).Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения ифраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числеотсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых словсогласно основным правилам чтения.Выражение модального значения, чувства и эмоции.Различение на слух британского и американского вариантовпроизношения в прослушанных текстах или услышанных высказываниях.Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующее понимание текста.
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Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера,отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух – до 110 слов.Графика, орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислениии обращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь(например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the onehand, on the other hand), апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевогоэтикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлениеэлектронного сообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речилексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержанияречи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексическойсочетаемости.Распознавание и употребление в устной и письменной речи различныхсредств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания.Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования(включая 1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексическихединиц для рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единицпродуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-;имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible;имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-;словосложение:образование сложных существительных путём соединения основычислительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed(eight-legged);образование сложных существительных путём соединения основсуществительных с предлогом (father-in-law);образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного с основой причастия настоящего времени (nice-looking);образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного с основой причастия прошедшего времени (well-behaved);конверсия:образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool).Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы.
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Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы.Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности(firstly, however, finally, at last, etc.).Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want tohave my hair cut.).Условные предложения нереального характера (Conditional II).Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’drather ….Конструкция I wish ….Предложения с конструкцией either … or, neither … nor.Глаголы в видовременных формах действительного залога визъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/PastPerfect Tense, Present/Past Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболееупотребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive,Present Perfect Passive).Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair).Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием знаний о национально-культурных особенностях своейстраны и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурныхэлементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание ииспользование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики в рамках отобранного тематическогосодержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи,традиции в питании и проведении досуга, система образования).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран)изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основныхнациональных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дняблагодарения и других праздников), с особенностями образа жизни икультуры страны (стран) изучаемого языка (известнымидостопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), сдоступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы дляподростков на английском языке.Формирование элементарного представление о различных вариантаханглийского языка.Осуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием знаний о национально-культурных особенностях своейстраны и страны (стран) изучаемого языка.Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.Развитие умений:
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писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своихродственников и друзей на английском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете);правильно оформлять электронное сообщение личного характера всоответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране(странах) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны истраны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники,традиции в проведении досуга и питании, достопримечательности);кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны истраны (стран) изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников,композиторов, музыкантов, спортсменов и других людей);оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневногообщения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможныймаршрут, уточнить часы работы и другие ситуации).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в том числеконтекстуальной, догадки; при говорении и письме – перифраза(толкования), синонимических средств, описание предмета вместо егоназвания, при непосредственном общении догадываться о значениинезнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомыхслов. Использование при формулировании собственных высказываний,ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой, дляпонимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текстаили для нахождения в тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения)объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамкахизученной тематики.3.5.7. Планируемые результаты освоения программы по иностранному(английскому) языку на уровне основного общего образования.В результате изучения иностранного (английского) языка на уровнеосновного общего образования у обучающегося будут сформированыличностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающиевыполнение ФГОС ООО и его успешное дальнейшее образование.Личностные результаты освоения программы основного общегообразования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельностиорганизации в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми вобществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам
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самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутреннейпозиции личности.Личностные результаты освоения программы основного общегообразования отражают готовность обучающихся руководствоваться системойпозитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еёоснове и в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества,родного края, страны;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностяхгражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе;представление о способах противодействия коррупции;готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление квзаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении вобразовательной организации;готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство,помощь людям, нуждающимся в ней);2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народовРоссии;ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке,искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениямнарода;уважение к символам России, государственным праздникам,историческому и природному наследию и памятникам, традициям разныхнародов, проживающих в родной стране;3) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного выбора;готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётомосознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков, свобода иответственность личности в условиях индивидуального и общественногопространства;4) эстетического воспитания:
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восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчествусвоего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;осознание важности художественной культуры как средствакоммуникации и самовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, ролиэтнических культурных традиций и народного творчества;стремление к самовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:осознание ценности жизни;ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровыйобраз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическаяактивность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасногоповедения в Интернет-среде;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в том числеосмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умениеуправлять собственным эмоциональным состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своего права наошибку и такого же права другого человека;6) трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамкахсемьи, организации, населенного пункта, родного края) технологической исоциальной направленности, способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различногорода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;готовность адаптироваться в профессиональной среде;уважение к труду и результатам трудовой деятельности;осознанный выбор и построение индивидуальной траекторииобразования и жизненных планов с учётом личных и общественныхинтересов, и потребностей;7) экологического воспитания:
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ориентация на применение знаний из социальных и естественных наукдля решения задач в области окружающей среды, планирования поступков иоценки их возможных последствий для окружающей среды;повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения; активное неприятиедействий, приносящих вред окружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условияхвзаимосвязи природной, технологической и социальной сред;готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности;8) ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природы иобщества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;овладение языковой и читательской культурой как средством познаниямира; овладение основными навыками исследовательской деятельности,установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия.9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальнойи природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальныхролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правилобщественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах,включая семью, группы, сформированные по профессиональнойдеятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми издругой культурной среды;способность обучающихся взаимодействовать в условияхнеопределённости, открытость опыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределённости, повышатьуровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числеумение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельностиновые знания, навыки и компетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, способность формированияновых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия,гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознаватьдефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;умение распознавать конкретные примеры понятия по характернымпризнакам, выполнять операции в соответствии с определением ипростейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами,использовать понятие и его свойства при решении задач (далее – оперироватьпонятиями), а также оперировать терминами и представлениями в областиконцепции устойчивого развития;
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умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества иэкономики;умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающуюсреду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальныхпоследствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящие изменения и их последствия;воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения идействия;формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт,находить позитивное в произошедшей ситуации;быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.В результате изучения иностранного (английского) языка на уровнеосновного общего образования у обучающегося будут сформированыпознавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов(явлений);устанавливать существенный признак классификации, основания дляобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений ипроцессов;проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальныхучебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливатьискомое и данное;
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формулировать гипотезу об истинности собственных суждений исуждений других, аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложныйэксперимент, небольшое исследование по установлению особенностейобъекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектовмежду собой;оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную в ходе исследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментамиоценки достоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий иих последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации или данных из источников с учётом предложеннойучебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающиеодну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымпедагогическим работником или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение системой универсальных учебных познавательных действийобеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения;выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций исмягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи иподдержание общения;
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сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного опыта(эксперимента, исследования, проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлятьустные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решении поставленнойзадачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строитьдействия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат совместной работы;обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (сучётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),распределять задачи между членами команды, участвовать в групповыхформах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата посвоему направлению и координировать свои действия с другими членамикоманды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого членакоманды в достижение результатов, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.Овладение системой универсальных учебных коммуникативныхдействий обеспечивает сформированность социальных навыков иэмоционального интеллекта обучающихся.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасть регулятивных универсальных учебных действий:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые вариантырешений;
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составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учётом полученияновых знаний об изучаемом объекте;проводить выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как частьрегулятивных универсальных учебных действий:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнутьпри решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимсяобстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное впроизошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям.У обучающегося будут сформированы умения эмоциональногоинтеллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий:различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциямидругих;выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого;регулировать способ выражения эмоций.У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и другихкак часть регулятивных универсальных учебных действий:осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признаватьсвоё право на ошибку и такое же право другого;принимать себя и других, не осуждая;открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.Овладение системой универсальных учебных регулятивных действийобеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняяпозиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой,самодисциплины, устойчивого поведения).Предметные результаты освоения программы по иностранному(английскому) языку ориентированы на применение знаний, умений инавыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должныотражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции надопороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой,социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).
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3.5.8. Предметные результаты освоения программы по иностранному(английскому) языку к концу обучения в 5 классе:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематическогосодержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения свербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевогоэтикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик состороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика, повествование (сообщение) с вербальными и (или)зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания – 5–6 фраз), излагать основное содержаниепрочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём –5–6 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы(объём – до 6 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложныеадаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомыеслова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов)для аудирования – до 1 минуты);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложныеадаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомыеслова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста(текстов) для чтения – 180–200 слов), читать про себя несплошные тексты(таблицы) и понимать представленную в них информацию;письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками,заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка,писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 60слов);2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок,ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударениеми фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в томчисле применять правила отсутствия фразового ударения на служебныхсловах, выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичныетексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале,с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя
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понимание содержания текста, читать новые слова согласно основнымправилам чтения;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученныеслова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку,вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятуюпри перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильнооформлять электронное сообщение личного характера;3) распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять вустной и письменной речи 625 лексических единиц (включая 500лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования),обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематическогосодержания, с соблюдением существующей нормы лексическойсочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: имена существительныес суффиксами -er/-or, -ist, -sion/-tion, имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an, наречия с суффиксом -ly, имена прилагательные, именасуществительные и наречия с отрицательным префиксом un-;распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныесинонимы и интернациональные слова;4) понимать особенности структуры простых и сложных предложенийанглийского языка, различных коммуникативных типов предложенийанглийского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:предложения с несколькими обстоятельствами, следующими вопределённом порядке;вопросительные предложения (альтернативный и разделительныйвопросы в Present/Past/Future Simple Tense);глаголы в видо-временных формах действительного залога визъявительном наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях;имена существительные во множественном числе, в том числе именасуществительные, имеющие форму только множественного числа;имена существительные с причастиями настоящего и прошедшеговремени;наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,образованные по правилу, и исключения;5) владеть социокультурными знаниями и умениями:использовать отдельные социокультурные элементы речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания;
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понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную лексику, обозначающую фоновую лексику страны (стран)изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои,родственников и друзей) на английском языке (в анкете, формуляре);обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете роднойстраны и страны (стран) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страны (стран) изучаемого языка;6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении иаудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорироватьинформацию, не являющуюся необходимой для понимания основногосодержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения втексте запрашиваемой информации;7) участвовать в несложных учебных проектах с использованиемматериалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правилаинформационной безопасности при работе в сети Интернет;8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме.3.5.9. Предметные результаты освоения программы по иностранному(английскому) языку к концу обучения в 6 классе:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранноготематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициальногообщения с вербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдениемнорм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или)зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания – 7–8 фраз), излагать основное содержаниепрочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём –7–8 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы(объём – 7–8 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложныеадаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомыеслова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучаниятекста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложныеадаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомыеслова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного
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содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста(текстов) для чтения – 250–300 слов), читать про себя несплошные тексты(таблицы) и понимать представленную в них информацию, определять темутекста по заголовку;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии снормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, суказанием личной информации, писать электронное сообщение личногохарактера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемогоязыка (объём сообщения – до 70 слов), создавать небольшое письменноевысказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, картинок(объём высказывания – до 70 слов);2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок,ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударениеми фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в томчисле применять правила отсутствия фразового ударения на служебныхсловах, выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичныетексты объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале,с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируяпонимание содержания текста, читать новые слова согласно основнымправилам чтения;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученныеслова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку,вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятуюпри перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильнооформлять электронное сообщение личного характера;3) распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять вустной и письменной речи 750 лексических единиц (включая 650лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормылексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: имена существительныес помощью суффикса -ing, имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al;распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныесинонимы, антонимы и интернациональные слова;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи для обеспечения целостности высказывания;4) понимать особенности структуры простых и сложных предложенийанглийского языка, различных коммуникативных типов предложенийанглийского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:
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сложноподчинённые предложения с придаточными определительнымис союзными словами who, which, that;сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзамиfor, since;предложения с конструкциями as … as, not so … as;глаголы в видовременных формах действительного залога визъявительном наклонении в Present/Past Continuous Tense;все типы вопросительных предложений (общий, специальный,альтернативный, разделительный вопросы) в Present/ Past Continuous Tense;модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may,should, need);cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few);возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные(somebody, anybody; something, anything, etc.), every и производные(everybody, everything и другие) в повествовательных (утвердительных иотрицательных) и вопросительных предложениях;числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000);5) владеть социокультурными знаниями и умениями:использовать отдельные социокультурные элементы речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи;понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную лексику страны (стран) изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете роднойстраны и страны (стран) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении иаудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорироватьинформацию, не являющуюся необходимой для понимания основногосодержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения втексте запрашиваемой информации;7) участвовать в несложных учебных проектах с использованиемматериалов на английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационнойбезопасности при работе в сети Интернет;8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме;9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменногообщения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры;10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамкахизученной тематики.
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3.5.10. Предметные результаты освоения программы по иностранному(английскому) языку к концу обучения в 7 классе:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог,включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержанияречи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и(или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета,принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6 реплик со стороныкаждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или)зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания – 8–9 фраз), излагать основное содержаниепрочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительнымиопорами (объём – 8–9 фраз), кратко излагать результаты выполненнойпроектной работы (объём – 8–9 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложныеаутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (времязвучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичныетексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманиеминформации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объёмтекста (текстов) для чтения – до 350 слов), читать про себя несплошныетексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в нихинформацию, определять последовательность главных фактов (событий) втексте;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личнойинформации; писать электронное сообщение личного характера, соблюдаяречевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объёмсообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание сиспользованием образца, плана, ключевых слов, таблицы (объёмвысказывания – до 90 слов);2) владеть фонетическими навыками: различать различать на слух, безошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильнымударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в том числе применять правила отсутствия фразовогоударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшиеаутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном
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языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученныеслова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку,вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятуюпри перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильнооформлять электронное сообщение личного характера;3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять вустной и письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдениемсуществующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: имена существительныес помощью суффиксов -ness, -ment, имена прилагательные с помощьюсуффиксов -ous, -ly, -y, имена прилагательные и наречия с помощьюотрицательных префиксов in-/im-, сложные имена прилагательные путемсоединения основы прилагательного с основой существительного сдобавлением суффикса -ed (blue-eyed);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныесинонимы, антонимы, многозначные слова, интернациональные слова,наиболее частотные фразовые глаголы;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи в тексте для обеспечения логичности и целостностивысказывания;4) понимать особенности структуры простых и сложных предложенийи различных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:предложения со сложным дополнением (Complex Object);условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I)характера;предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формыFuture Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущегодействия;конструкцию used to + инфинитив глагола;глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога(Present/Past Simple Passive);предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге;модальный глагол might;наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early);местоимения other/another, both, all, one;количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1000 000);
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5) владеть социокультурными знаниями и умениями:использовать отдельные социокультурные элементы речевогоповеденческого этикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка врамках тематического содержания;понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемогоязыка в рамках тематического содержания речи;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете икультурном наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении иаудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, принепосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняязначение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюсянеобходимой для понимания основного содержания, прочитанного(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации;7) участвовать в несложных учебных проектах с использованиемматериалов на английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационнойбезопасности при работе в сети Интернет;8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме;9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменногообщения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры;10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамкахизученной тематики.3.5.11. Предметные результаты освоения программы по иностранному(английскому) языку к концу обучения в 8 классе:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог,включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержанияречи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и(или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета,принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 7 реплик со стороныкаждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или)зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания – до 9–10 фраз), выражать и краткоаргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём
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– 9–10 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём –9–10 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложныеаутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления,в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) дляаудирования – до 2 минут), прогнозировать содержание звучащего текста поначалу сообщения;смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичныетексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, сполным пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения –350–500 слов), читать не сплошные тексты (таблицы, диаграммы) и пониматьпредставленную в них информацию, определять последовательность главныхфактов (событий) в тексте;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себеосновные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах)изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера,соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка(объём сообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменноевысказывание с использованием образца, плана, таблицы и (или)прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до 110 слов);2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок,ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударениеми фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в томчисле применять правила отсутствия фразового ударения на служебныхсловах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшиетексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно основнымправилам чтения, владеть орфографическими навыками: правильно писатьизученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку,вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятуюпри перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильнооформлять электронное сообщение личного характера;3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять вустной и письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдениемсуществующих норм лексической сочетаемости;
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: имена существительныес помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence, имена прилагательные спомощью префикса inter-;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с помощью конверсии (имя существительное отнеопределённой формы глагола (to walk – a walk), глагол от именисуществительного (a present – to present), имя существительное отприлагательного (rich – the rich);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныемногозначные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовыеглаголы, сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи в тексте для обеспечения логичности и целостностивысказывания;4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложенийанглийского языка, различных коммуникативных типов предложенийанглийского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:предложения со сложным дополнением (Complex Object);все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense;повествовательные (утвердительные и отрицательные),вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи внастоящем и прошедшем времени;согласование времён в рамках сложного предложения;согласование подлежащего, выраженного собирательнымсуществительным (family, police), со сказуемым;конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something;конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem;конструкции be/get used to do something; be/get used doing something;конструкцию both … and …;конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница взначении to stop doing smth и to stop to do smth);глаголы в видовременных формах действительного залога визъявительном наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect ContinuousTense, Future-in-the-Past);модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшемвремени;неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящегои прошедшего времени);наречия too – enough;отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing,etc.), none;5) владеть социокультурными знаниями и умениями:
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осуществлять межличностное и межкультурное общение, используязнания о национально-культурных особенностях своей страны и страны(стран) изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементыречевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка врамках тематического содержания речи;кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны)изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности,выдающиеся люди);оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневногообщения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможныймаршрут);6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении иаудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку, принепосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняязначение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюсянеобходимой для понимания основного содержания, прочитанного(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации;7) понимать речевые различия в ситуациях официального инеофициального общения в рамках отобранного тематического содержания ииспользовать лексико-грамматические средства с их учётом;8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативнойзадачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении иписьменной речи);9) участвовать в несложных учебных проектах с использованиемматериалов на английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационнойбезопасности при работе в сети Интернет;10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме;11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменногообщения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры;12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамкахизученной тематики.3.5.12. Предметные результаты освоения программы по иностранному(английскому) языку к концу обучения в 9 классе:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести комбинированный диалог, включающий различныевиды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение кдействию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями в рамках тематическогосодержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения свербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением
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норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до6–8 реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) свербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамкахтематического содержания речи (объём монологического высказывания – до10–12 фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного)текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объём – 10–12 фраз),излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 10–12 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложныеаутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления,в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) дляаудирования – до 2 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичныетексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, сполным пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения –500–600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) ипонимать представленную в них информацию, обобщать и оцениватьполученную при чтении информацию;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себеосновные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах)изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера,соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка(объём сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменноевысказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного(прослушанного) текста (объём высказывания – до 120 слов), заполнятьтаблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного)текста, письменно представлять результаты выполненной проектной работы(объём – 100–120 слов);2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок,ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударениеми фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в томчисле применять правила отсутствия фразового ударения на служебныхсловах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшиетексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова согласноосновным правилам чтения.
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владеть орфографическими навыками: правильно писать изученныеслова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку,вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятуюпри перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильнооформлять электронное сообщение личного характера;3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять вустной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдениемсуществующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощьюпрефиксов under-, over-, dis-, mis-, имена прилагательные с помощьюсуффиксов -able/-ible, имена существительные с помощью отрицательныхпрефиксов in-/im-, сложное прилагательное путём соединения основычислительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed(eight-legged), сложное существительное путём соединения основсуществительного с предлогом (mother-in-law), сложное прилагательноепутём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking), сложное прилагательное путём соединения наречия с основойпричастия II (well-behaved), глагол от прилагательного (cool – to cool);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныесинонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотныефразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи в тексте для обеспечения логичности и целостностивысказывания;4) понимать особенности структуры простых и сложных предложенийи различных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to havemy hair cut.);предложения с I wish;условные предложения нереального характера (Conditional II);конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’drather…;предложения с конструкцией either … or, neither … nor;формы страдательного залога Present Perfect Passive;порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair);5) владеть социокультурными знаниями и умениями:понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого
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языка в рамках тематического содержания речи (основные национальныепраздники, обычаи, традиции);выражать модальные значения, чувства и эмоции;иметь элементарные представления о различных вариантаханглийского языка;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете икультурном наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка,представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка, оказывать помощьиностранным гостям в ситуациях повседневного общения;6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорениипереспрос, использовать при говорении и письме перифраз (толкование),синонимические средства, описание предмета вместо его названия, причтении и аудировании – языковую догадку, в том числе контекстуальную,игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для пониманияосновного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации;7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативнойзадачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении иписьменной речи);8) участвовать в несложных учебных проектах с использованиемматериалов на английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационнойбезопасности при работе в сети Интернет;9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме;10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменногообщения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры;11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамкахизученной тематики.3.6. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный(немецкий) язык».Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (немецкий)язык» (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно –программа по иностранному (немецкому) языку, иностранный (немецкий)язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку.3.6.1. Пояснительная записка.Программа по иностранному (немецкому) языку на уровне основногообщего образования составлена на основе требований к результатамосвоения основной образовательной программы, представленных в ФГОСООО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,представленной в федеральной рабочей программе воспитания.
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Программа по иностранному (немецкому) языку разработана с цельюоказания методической помощи учителю в создании рабочей программы поучебному предмету, даёт представление о целях образования, развития ивоспитания обучающихся на уровне основного общего образованиясредствами учебного предмета, определяет обязательную (инвариантную)часть содержания программы по иностранному (немецкому) языку.Программа по иностранному (немецкому) языку устанавливаетраспределение обязательного предметного содержания по годам обучения,последовательность их изучения с учётом особенностей структурынемецкого языка, межпредметных связей иностранного (немецкого) языка ссодержанием учебных предметов, изучаемых на уровне основного общегообразования с учётом возрастных особенностей обучающихся. В программепо иностранному (немецкому) языку для основного общего образованияпредусмотрено развитие речевых умений и языковых навыков,представленных в федеральной рабочей программе по иностранному(немецкому) языку начального общего образования, что обеспечиваетпреемственность между уровнями общего образования.Изучение иностранного (немецкого) языка направлено наформирование коммуникативной культуры обучающихся, способствуетобщему речевому развитию обучающихся, воспитанию гражданскойидентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.Построение программы по иностранному (немецкому) языку имеетнелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждомклассе даются новые элементы содержания и определяются новыетребования. В процессе обучения, освоенные на определённом этапеграмматические формы и конструкции, повторяются и закрепляются нановом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержанииречи. Возрастание значимости владения иностранными языками приводит кпереосмыслению целей и содержания обучения иностранному (немецкому)языку.Цели иноязычного образования формулируются на ценностном,когнитивном и прагматическом уровнях и воплощаются в личностных,метапредметных и предметных результатах обучения. Иностранные языкиявляются средством общения и самореализации и социальной адаптации,развития умений поиска, обработки и использования информации впознавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота,развития национального самосознания.Целью иноязычного образования является формированиекоммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких еёсоставляющих, как:речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёхосновных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,письме);
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языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) всоответствии c отобранными темами общения, освоение знаний о языковыхявлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном ииностранном языках;социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение ккультуре, традициям, стран (страны) изучаемого языка в рамках тем иситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическимособенностям обучающихся 5–9 классов на разных этапах (5–7 и 8–9 классы),формирование умения представлять свою страну, её культуру в условияхмежкультурного общения;компенсаторная компетенция – развитие умений выходить изположения в условиях дефицита языковых средств при получении и передачеинформации.Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствамииностранного (немецкого) языка формируются компетенции:образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, социально-трудовая и компетенцияличностного самосовершенствования.Основными подходами к обучению иностранному (немецкому) языкупризнаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный икоммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализоватьпоставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамкахсодержания, отобранного для основного общего образования, использованияновых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация,проектная деятельность и другие) и использования современных средствобучения.Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного(немецкого) языка, – 510 часов: в 5 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 6классе – 102 часа (3 часа неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8классе –102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).Требования к предметным результатам для основного общегообразования констатируют необходимость к окончанию 9 класса владенияумением общаться на иностранном (немецком) языке в разных формах (устнои письменно, непосредственно и опосредованно, в том числе через Интернет)на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскимикомпетенциями владения иностранным языком), что позволит обучающимсяиспользовать иностранный (немецкий) язык для продолжения образования науровне среднего общего образования и для дальнейшего самообразования.3.6.2 Содержание обучения в 5 классе.Коммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме,используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамкахтематического содержания речи.
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Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новыйгод. Внешность и характер человека (литературного персонажа). Досуг иувлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, спорт).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание.Покупки: продукты питания.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы.Переписка с иностранными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха.Природа: дикие и домашние животные. Погода.Родной город (село). Транспорт.Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы, достопримечательности, культурные особенности(национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:писатели, поэты.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базеумений, сформированных на уровне начального общего образования:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор (в том числе разговор по телефону), поздравлять с праздником ивежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливосоглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника;диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) напредложение собеседника;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая навопросы разных видов, запрашивать интересующую информацию.Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются встандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематическогосодержания речи, с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и(или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета,принятых в стране (странах) изучаемого языка.Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи, на базеумений, сформированных на уровне начального общего образования:создание устных связных монологических высказываний сиспользованием основных коммуникативных типов речи:описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числехарактеристика (черты характера реального человека или литературногоперсонажа);повествование или сообщение;изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;
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краткое изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержанияречи с использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или)иллюстраций, фотографий.Объём монологического высказывания – 5–6 фраз.Аудирование.Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений,сформированных на уровне начального общего образования:при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное;при опосредованном общении: дальнейшее развитие уменийвосприятия и понимания на слух несложных адаптированных аутентичныхтекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации с использованием и безиспользования иллюстраций.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему и главные факты (события) ввоспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагаетумение выделять запрашиваемую информацию, представленную вэксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационногохарактера.Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты.Смысловое чтение.Развитие сформированного на уровне начального общего образованияумения читать про себя и понимать учебные и несложные адаптированныеаутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельныенезнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему и главные факты (события) впрочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные дляпонимания основного содержания.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагаетумение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемуюинформацию, представленную в эксплицитной (явной) форме.
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Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной вних информации.Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личногохарактера, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица).Объём текста (текстов) для чтения – 180–200 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных науровне начального общего образования:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний,предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом,Рождеством, днём рождения);заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений(имя, фамилия, пол, возраст, адрес) в соответствии с нормами, принятыми встране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера: сообщениекратких сведений о себе, оформление обращения, завершающей фразы иподписи в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми встране (странах) изучаемого языка. Объём сообщения – до 60 слов.Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз ссоблюдением их ритмикоинтонационных особенностей, в том числеотсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых словсогласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов,построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правилчтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьинаучно-популярного характера, сообщение информационного характера.Объём текста для чтения вслух – до 90 слов.Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевогоэтикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлениеэлектронного сообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речилексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания
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речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексическойсочетаемости.Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивногоиспользования (включая 500 лексических единиц, изученных на уровненачального общего образования) и 675 лексических единиц для рецептивногоусвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имён существительных при помощи суффиксов -er (derLehrer), -ler (der Sportler), -in (die Lehrerin), -chen (das Tischchen);образование имен прилагательных при помощи суффиксов -ig (sonnig),-lich (freundlich);образование числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig, -te, -ste(fünfzehn, fünfzig, fünfte, fünfzigste);словосложение: образование сложных существительных путёмсоединения основ существительных (das Klassenzimmer).Синонимы. Интернациональные слова.Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальныйвопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).Нераспространённые и распространённые простые предложения: спростым (Er liest.) и составным глагольным сказуемым (Er kann lesen.), ссоставным именным сказуемым (Der Tisch ist blau.), в том числе сдополнениями в дательном и винительном падежах (Er liest ein Buch. Sie hilftder Mutter.).Побудительные предложения, в том числе в отрицательной форме(Schreib den Satz! Öffne die Tür nicht!).Глаголы в видовременных формах действительного залога визъявительном наклонении в Futur I.Модальный глагол dürfen (в Präsens).Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степеняхсравнения, образованные по правилу и исключения (schön – schöner – amschönsten/der, die, das schönste, gut – besser – am besten/der, die, das beste).Указательные местоимения (jener).Вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, warum).Количественные и порядковые числительные (до 100).Социокультурные знания и умения.Знание и использование социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «Вшколе», «На улице»).
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Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранноготематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции впроведении досуга и питании).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран)изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основныхнациональных праздников (Рождества, Нового года и других праздников), сособенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка(известных достопримечательностях, выдающихся людях), с доступными вязыковом отношении образцами детской поэзии и прозы на немецком языке.Формирование умений:писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своихродственников и друзей на немецком языке;правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете,формуляре);кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны истраны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники,традиции в проведении досуга и питании).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в том числеконтекстуальной, догадки.Использование при формулировании собственных высказываний,ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой дляпонимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текстаили для нахождения в тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения)объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамкахизученной тематики.3.6.3. Содержание обучения в 6 классе.Коммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме,используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамкахтематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино,театр, спорт).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес,сбалансированное питание.Покупки: продукты питания.Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет,правила поведения в школе.
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Переписка с иностранными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха.Путешествия по России и иностранным странам.Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода.Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села).Транспорт.Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы, население, официальные языки,достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:писатели, поэты.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именноумений вести:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность,вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложениясобеседника;диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) напредложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая навопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам исобытиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позицииспрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются встандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематическогосодержания речи с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и(или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета,принятых в стране (странах) изучаемого языка.Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний сиспользованием основных коммуникативных типов речи:описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числехарактеристика (черты характера реального человека или литературногоперсонажа);повествование или сообщение;изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;краткое изложение результатов выполненной проектной работы.
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Данные умения монологической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержанияречи с использованием ключевых слов, плана, вопросов, таблиц и (или)иллюстраций, фотографий.Объём монологического высказывания – 7–8 фраз.Аудирование.При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов,содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновенияв их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему и главные факты (события) ввоспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагаетумение выделять запрашиваемую информацию, представленную вэксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщениеинформационного характера.Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать адаптированныеаутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельныенезнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять тему (основную мысль), главные факты (события),прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста),игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания, понимать интернациональные слова в контексте.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагаетумение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемуюинформацию.Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной вних информации.Тексты для чтения: беседа, отрывок из художественного произведения,в том числе рассказ, сказка, отрывок из статьи научно-популярногохарактера, сообщение информационного характера, сообщение личного
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характера, объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, несплошнойтекст (таблица).Объём текста (текстов) для чтения – 250–300 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний,предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес) в соответствии с нормами,принятыми в немецкоговорящих странах;написание электронного сообщения личного характера в соответствиис нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах)изучаемого языка. Объём письма – до 70 слов;создание небольшого письменного высказывания с использованиемобразца, плана, иллюстраций. Объём письменного высказывания – до 70слов. Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения ифраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числеотсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых словсогласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов,построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правилчтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера,отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух – до 95 слов.Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевогоэтикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлениеэлектронного сообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речилексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержанияречи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексическойсочетаемости.Объём около 750 лексических единиц для продуктивногоиспользования (включая 650 лексических единиц, изученных ранее) и около
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800 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 750лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имён существительных при помощи суффиксов -keit, (dieMöglichkeit), -heit (die Schönheit), -ung (die Erzählung);образование имен прилагательных при помощи суффикса -isch(dramatisch);образование имён прилагательных и наречий при помощиотрицательного префикса un-;конверсия: образование имён существительных от глагола (das Lesen);словосложение: образование сложных существительных путёмсоединения глагола и существительного (der Schreibtisch).Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальныйвопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).Сложносочинённые предложения с союзом denn.Глаголы в видовременных формах действительного залога визъявительном наклонении в Präteritum.Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Глаголы свозвратным местоимением sich.Глаголы sitzen – setzen, liegen – legen, stehen – stellen, hängen.Модальный глагол sollen (в Präsens).Склонение имён существительных в единственном и множественномчисле в родительном падеже.Личные местоимения в винительном и дательном падежах (внекоторых речевых образцах).Вопросительное местоимение (welch-).Числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000).Предлоги, требующие дательного падежа при ответе на вопрос Wo? ивинительного при ответе на вопрос Wohin?Социокультурные знания и умения.Знание и использование отдельных социокультурных элементовречевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка врамках тематического содержания речи (в ситуациях общения, в том числе«Дома», «В магазине»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики в рамках тематическогосодержания (некоторые национальные праздники, традиции в питании ипроведении досуга, этикетные особенности посещения гостей).
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Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран)изучаемого языка: знакомство с государственной символикой (флагом),некоторыми национальными символами, традициями проведения основныхнациональных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и другихпраздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран)изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторымивыдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцамидетской поэзии и прозы на немецком языке.Развитие умений:писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своихродственников и друзей на немецком языке;правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете,формуляре);кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны истраны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники,традиции в проведении досуга и питании), наиболее известныедостопримечательности;кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны(стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в томчисле контекстуальной.Использование при формулировании собственных высказываний,ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой дляпонимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текстаили для нахождения в тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения)объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамкахизученной тематики.3.6.4. Содержание обучения в 7 классе.Коммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме,используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамкахтематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники.Обязанности по дому.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино,театр, музей, спорт, музыка).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес,сбалансированное питание. Посещение врача.Покупки: продукты питания.
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Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет,правила поведения в школе. Переписка с иностранными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия поРоссии и иностранным странам.Природа: дикие и домашние животные. Проблемы экологии. Климат,погода.Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села).Транспорт.Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет).Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы, население, официальные языки,достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:учёные, писатели, поэты, спортсмены.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именноумений вести диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию,диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные видыдиалогов:диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность,вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложениясобеседника;диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) напредложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос – сообщать фактическую информацию, отвечая навопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам исобытиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позицииспрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.Данные умения монологической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержанияречи с использованием ключевых слов, плана, вопросов и (или)иллюстраций, фотографий, таблиц.Объём диалога – до 6 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний сиспользованием основных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в томчисле характеристика (черты характера реального человека илилитературного персонажа);
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повествование или сообщение;изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного(прослушанного) текста;краткое изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержанияречи с использованием ключевых слов, плана, вопросов и (или)иллюстраций, фотографий, таблиц.Объём монологического высказывания – 8–9 фраз.Аудирование.При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельныенезнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему (идею) и главные факты (события) ввоспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагаетумение выделять запрашиваемую информацию, представленную вэксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационногохарактера.Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичныетексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полнымпониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять тему (основную мысль), главные факты (события),прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста),последовательность главных фактов (событий), умение игнорироватьнезнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания,понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информациипредполагает умение находить в прочитанном тексте и пониматьзапрашиваемую информацию.
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Чтение с полным пониманием предполагает полное и точноепонимание информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной)форме.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и пониманиепредставленной в них информации.Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок изхудожественного произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьинаучно-популярного характера, сообщение информационного характера,объявление, кулинарный рецепт, сообщение личного характера,стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма).Объём текста (текстов) для чтения – до 350 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний,предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей,составление плана прочитанного текста;заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии снормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствиис нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах)изучаемого языка. Объём письма – до 90 слов;создание небольшого письменного высказывания с использованиемобразца, плана, таблицы. Объём письменного высказывания – до 90 слов.Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения ифраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числеотсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых словсогласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста.Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщениеинформационного характера, отрывок из статьи научно-популярногохарактера.Объём текста для чтения вслух – до 100 слов.Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении.
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Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевогоэтикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлениеэлектронного сообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речилексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержанияречи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексическойсочетаемости.Объём – 900 лексических единиц для продуктивного использования(включая 750 лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексическихединиц для рецептивного усвоения (включая 900 лексических единицпродуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование глаголов при помощи суффикса -ieren (interessieren);образование имен существительных при помощи суффиксов -schaft (dieFreundschaft), -tion (die Organisation), префикса un- (das Unglück);конверсия: имён существительных от прилагательных (das Grün);словосложение: образование сложных существительных путёмсоединения прилагательного и существительного (die Kleinstadt).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности(zuerst, denn, zum Schluss usw).Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальныйвопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).Сложносочинённые предложения с наречием darum.Сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом dass),причины (с союзом weil), условия (с союзом wenn).Предложения с глаголами, требующими употребления после нихчастицы zu и инфинитива.Предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числес модальными глаголами (Man spricht Deutsch. Man darf hier Ball spielen.).Модальные глаголы в Präteritum.Oтрицания kein, nicht, doch.Числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000).Социокультурные знания и умения.Знание и использование отдельных социокультурных элементовречевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в
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рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «Вгороде», «Проведение досуга», «Во время путешествия»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранноготематического содержания (основные национальные праздники, традиции впитании и проведении досуга, система образования).Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка: знакомство с традициями проведения основных национальныхпраздников (Рождества, Нового года, Дня матери и других праздников), сособенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимисялюдьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозыдля подростков на немецком языке.Развитие умений:писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своихродственников и друзей на немецком языке;правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете);правильно оформлять электронное сообщение личного характера всоответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране(странах) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны истраны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники,традиции в проведении досуга и питании), наиболее известныедостопримечательности;кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны(стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в том числеконтекстуальной, догадки, при непосредственном общении догадываться означении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов имимики.Переспрашивание, просьба повторить, уточняя значение незнакомыхслов. Использование при формулировании собственных высказываний,ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой дляпонимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста илидля нахождения в тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения)объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамкахизученной тематики.3.6.5. Содержание обучения в 8 классе.Коммуникативные умения.
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Формирование умения общаться в устной и письменной форме,используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамкахтематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино,театр, музей, спорт, музыка).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес,сбалансированное питание. Посещение врача.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы иотношение к ним. Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра).Переписка с иностранными сверстниками.Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России ииностранным странам.Природа: флора и фауна. Климат, погода.Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт.Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса,Интернет).Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы, население, официальные языки,достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:писатели, художники, музыканты.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именноумений вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог,включающий различные виды диалогов).Диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность,вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложениясобеседника.Диалог – побуждение к действию – обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) напредложение собеседника, объясняя причину своего решения.Диалог-расспрос – сообщать фактическую информацию, отвечая навопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам исобытиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позицииспрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.
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Данные умения диалогической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержанияречи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или)иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятыхв стране (странах) изучаемого языка.Объём диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний сиспользованием основных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в томчисле характеристика (черты характера реального человека илилитературного персонажа);повествование или сообщение;выражение и аргументирование своего мнения по отношению куслышанному (прочитанному);изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного(прослушанного) текста;составление рассказа по картинкам;изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержанияречи с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или)иллюстраций, фотографий, таблиц.Объём монологического высказывания – 9–10 фраз.Аудирование.При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное,использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельныхдеталей.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему (идею) и главные факты (события) ввоспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию отвторостепенной, прогнозировать содержание текста по началу аудирования,игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основногосодержания.Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации предполагает умение выделять нужную (интересующую,
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запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной)форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационногохарактера.Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичныетексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученныеязыковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагаетумения: определять тему (основную мысль), выделять главные факты(события) (опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста позаголовку (началу текста), определять логическую последовательностьглавных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественныедля понимания основного содержания, понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации предполагает умение находить в прочитанном тексте ипонимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной(явной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения еёзначимости для решения коммуникативной задачи.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и пониманиепредставленной в них информации.Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичныхтекстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходечтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно иточно понимать текст на основе его информационной переработки(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочногоперевода). В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваютсяумения устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных втексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев.Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок изхудожественного произведения, отрывок из статьи научно-популярногохарактера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарныйрецепт, меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение.Объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи:составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения;
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заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии снормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствиис нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах)изучаемого языка. Объём письма – до 110 слов;создание небольшого письменного высказывания с использованиемобразца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста.Объём письменного высказывания – до 110 слов.Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения ифраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числеотсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых словсогласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера,отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух – до 110 слов.Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении.Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронноесообщение личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речилексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержанияречи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексическойсочетаемости.Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования(включая лексических единиц, изученных ранее) и 1250 лексических единицдля рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единицпродуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имён существительных при помощи суффикса -ik(Grammatik);
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образование имён прилагательных при помощи суффикса -los(geschmacklos);словосложение: образование сложных прилагательных путёмсоединения двух прилагательных (dunkelblau).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности(zuerst, denn, zum Schluss usw.).Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальныйвопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).Сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn, als.Глаголы в видовременных формах страдательного наклонения (Präsens,Präteritum).Наиболее распространённые глаголы с управлением и местоимённыенаречия.Склонение прилагательных.Предлоги, используемые с дательным падежом.Предлоги, используемые с винительным падежом.Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием знаний о национально-культурных особенностях своейстраны и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурныхэлементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде, знаниеи использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики в рамках тематического содержания.Понимание речевых различий в ситуациях официального инеофициального общения в рамках отобранного тематического содержания ииспользование лексико-грамматических средств с их учётом.Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран)изучаемого языка: символики, достопримечательностей, культурныхособенностей (национальные праздники, традиции), образцы поэзии и прозы,доступные в языковом отношении.Развитие умений:кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка.кратко представлять некоторые культурные явления родной страны истраны (стран) изучаемого языка;кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны истраны (стран) изучаемого языка (ученых, писателях, поэтах, художниках,музыкантах, спортсменах).
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оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневногообщения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможныймаршрут и другое).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в том числеконтекстуальной, догадки, использовать при говорении и письме перифраз(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо егоназвания, при непосредственном общении догадываться о значениинезнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомыхслов. Использование при формулировании собственных высказываний,ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой дляпонимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текстаили для нахождения в тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения)объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамкахизученной тематики.3.6.6. Содержание обучения в 9 классе.Коммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме,используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамкахтематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их решения.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино,театр, музыка, музей, спорт живопись, компьютерные игры). Роль книги вжизни подростка.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес,сбалансированное питание. Посещение врача.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги.Молодёжная мода.Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка синостранными сверстниками.Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России ииностранным странам. Транспорт.Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающейсреды. Климат, погода. Стихийные бедствия.Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса,Интернет).Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы и крупные города, регионы, население, официальные
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языки, достопримечательности, культурные особенности (национальныепраздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории.Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка,их вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные,писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именноумений вести комбинированный диалог, включающий различные видыдиалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями:диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность,вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложениясобеседника;диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) напредложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос – сообщать фактическую информацию, отвечая навопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам исобытиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позицииспрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;диалог обмен мнениями – выражать свою точку зрения и обосновыватьеё, высказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника,выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям(восхищение, удивление, радость, огорчение и другие).Данные умения диалогической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержанияречи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или)иллюстраций, фотографий или без их использования с соблюдением нормыречевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка.Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамкахкомбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника врамках диалога-обмена мнениями.Развитие коммуникативных умений монологической речи – созданиеустных связных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в томчисле характеристика (черты характера реального человека илилитературного персонажа);повествование или сообщение;рассуждение;
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выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению куслышанному (прочитанному);изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного(прослушанного) текста с выражением своего отношения к событиям ифактам, изложенным в тексте;составление рассказа по картинкам;изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержанияречи с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или)иллюстраций, фотографий, таблиц или без их использования.Объём монологического высказывания – 10–12 фраз.Аудирование.При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя иодноклассников и вербально (невербально) реагировать на услышанное,использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельныхдеталей.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему (идею) и главные факты (события) ввоспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию отвторостепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения,игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основногосодержания.Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации предполагает умение выделять нужную (интересующую,запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной)форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационногохарактера.Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствоватьбазовому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале).Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичныетексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученныеязыковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием
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основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации, с полным пониманием.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагаетумения: определять тему (основную мысль), выделять главные факты(события) (опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста позаголовку (началу текста), определять логическую последовательностьглавных фактов, событий, разбивать текст на относительно самостоятельныесмысловые части, озаглавливать текст (его отдельные части), игнорироватьнезнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания,понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации предполагает умение находить в прочитанном тексте ипонимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной(явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденнуюинформацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативнойзадачи.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и пониманиепредставленной в них информации.Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичныхтекстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходечтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно иточно понимать текст на основе его информационной переработки(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочногоперевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных втексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев илипутём добавления пропущенных фрагментов.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок изхудожественного произведения, статья научно-популярного характера,сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция,электронное сообщение личного характера, стихотворение, несплошнойтекст (таблица, диаграмма).Языковая сложность текстов для чтения должна соответствоватьбазовому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале).Объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи:составление плана/тезисов устного или письменного сообщения;заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии снормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствиис нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах)изучаемого языка. Объём письма – до 120 слов;
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создание небольшого письменного высказывания с использованиемобразца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста.Объём письменного высказывания – до 120 слов;заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного(прослушанного) текста;преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представленияинформации;письменное представление результатов выполненной проектнойработы (объём – 100–120 слов).Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения ифраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числеотсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых словсогласно основным правилам чтения.Выражение модального значения, чувства и эмоции.Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующих понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера,отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух – до 110 слов.Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевогоэтикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлениеэлектронного сообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речилексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержанияречи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексическойсочетаемости.Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования(включая 1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексическихединиц для рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единицпродуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имён существительных при помощи суффиксов -ie (dieBiologie), -um (das Museum);
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образование имён прилагательных при помощи суффиксов -sam(erholsam), -bar (lesbar);Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы.Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности(zuerst, denn, zum Schluss usw).Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальныйвопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).Сложносочинённые предложения с наречием deshalb.Сложноподчинённые предложения: времени с союзом nachdem, цели ссоюзом damit.Формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden,können, mögen, сочетание würde + Infinitiv.Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием знаний о национально-культурных особенностях своейстраны и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурныхэлементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде, знаниеи использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики в рамках отобранного тематическогосодержания.Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран)изучаемого языка: символики, достопримечательностей, культурныхособенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии ипрозы, доступных в языковом отношении.Формирование элементарного представления о различных вариантахнемецкого языка.Понимание речевых различий в ситуациях официального инеофициального общения в рамках отобранного тематического содержания ииспользование лексико-грамматических средств с их учётом.Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.Развитие умений:писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своихродственников и друзей на немецком языке;правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете);правильно оформлять электронное сообщение личного характера всоответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране(странах) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;
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кратко представлять некоторые культурные явления родной страны истраны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники,традиции в проведении досуга и в питании, достопримечательности);кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны истраны (стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках,композиторах, музыкантах, спортсменах);оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневногообщения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможныймаршрут, уточнить часы работы и других ситуациях).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в том числеконтекстуальной, догадки, при говорении и письме перифраз (толкование),синонимические средства, описание предмета вместо его названия, принепосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов спомощью используемых собеседником жестов и мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомыхслов. Использование при формулировании собственных высказыванийключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой дляпонимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текстаили для нахождения в тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения)объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамкахизученной тематики.3.6.7. Планируемые результаты освоения программы по иностранному(немецкому) языку на уровне основного общего образования.В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровнеосновного общего образования у обучающегося будут сформированыличностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающиевыполнение ФГОС ООО, и его успешное дальнейшее образование.Изучение иностранного языка на уровне основного общегообразования направлено на достижение обучающимися результатов,отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной образовательнойпрограммы основного общего образования.Личностные результаты освоения программы основного общегообразования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельностиорганизации в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми вобществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутреннейпозиции личности.Личностные результаты освоения программы основного общегообразования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой
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позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ееоснове и в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества,родного края, страны;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание ролиразличных социальных институтов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностяхгражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе;представление о способах противодействия коррупции, готовность кразнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательнойорганизации, готовность к участию в гуманитарной деятельности(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней);2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народовРоссии;ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке,искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениямнарода;уважение к символам России, государственным праздникам,историческому и природному наследию и памятникам, традициям разныхнародов, проживающих в родной стране;3) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного выбора;готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетомосознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков, свобода иответственность личности в условиях индивидуального и общественногопространства;4) эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчествусвоего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства,осознание важности художественной культуры как средства коммуникации исамовыражения;
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понимание ценности отечественного и мирового искусства, ролиэтнических культурных традиций и народного творчества, стремление ксамовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:осознание ценности жизни;ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровыйобраз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическаяактивность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасногоповедения в Интернет-среде;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в том числеосмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умениеуправлять собственным эмоциональным состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своего права наошибку и такого же права другого человека;6) трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамкахсемьи, организации, населенного пункта, родного края) технологической исоциальной направленности, способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различногорода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;готовность адаптироваться в профессиональной среде, уважение ктруду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетомличных и общественных интересов и потребностей.7) экологического воспитания:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наукдля решения задач в области окружающей среды, планирования поступков иоценки их возможных последствий для окружающей среды;повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
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осознание своей роли как гражданина и потребителя в условияхвзаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность кучастию в практической деятельности экологической направленности.8) ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природы иобщества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;овладение языковой и читательской культурой как средством познаниямира; овладение основными навыками исследовательской деятельности,установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия.9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальныхролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правилобщественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах,включая семью, группы, сформированные по профессиональнойдеятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми издругой культурной среды;способность обучающихся во взаимодействии в условияхнеопределенности, открытость опыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределенности, повышатьуровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числеумение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельностиновые знания, навыки и компетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, способность формированияновых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия,гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознаватьдефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своеразвитие;умение распознавать конкретные примеры понятия по характернымпризнакам, выполнять операции в соответствии с определением ипростейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами,использовать понятие и его свойства при решении задач (далее – оперироватьпонятиями), а также оперировать терминами и представлениями в областиконцепции устойчивого развития;умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества иэкономики;умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающуюсреду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальныхпоследствий;



223
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящие изменения и их последствия;воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения идействия;формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт,находить позитивное в произошедшей ситуации, быть готовым действовать вотсутствие гарантий успеха.В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровнеосновного общего образования у обучающегося будут сформированыпознавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов(явлений);устанавливать существенный признак классификации, основания дляобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений ипроцессов;проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальныхучебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливатьискомое и данное;формулировать гипотезу об истинности собственных суждений исуждений других, аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложныйэксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей
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объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектовмежду собой;оценивать на применимость и достоверность информации, полученнойв ходе исследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментамиоценки достоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий иих последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации или данных из источников с учетом предложеннойучебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления, находить сходныеаргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надежность информации по критериям, предложеннымпедагогическим работником или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение системой универсальных учебных познавательных действийобеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения;выражать свою точку зрения в устной и письменной речи;распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций исмягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи иподдержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций, публично представлятьрезультаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);
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самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлятьустные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решении поставленнойзадачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строитьдействия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат совместной работы;обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (сучетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),распределять задачи между членами команды, участвовать в групповыхформах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата посвоему направлению и координировать свои действия с другими членамикоманды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого членакоманды в достижение результатов, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность к предоставлению отчета перед группой.Овладение системой универсальных учебных коммуникативныхдействий обеспечивает сформированность социальных навыков иэмоционального интеллекта обучающихся.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасть регулятивных универсальных учебных действий:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые вариантырешений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учетом полученияновых знаний об изучаемом объекте, проводить выбор и братьответственность за решение.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как частьрегулятивных универсальных учебных действий:
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владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать оценку ситуации и предлагать план ее изменения, учитыватьконтекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретенному опыту, находить позитивное впроизошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей,оценивать соответствие результата цели и условиям.У обучающегося будут сформированы умения эмоциональногоинтеллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий:различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциямидругих;выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого, регулировать способ выражения эмоций.У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и другихкак часть регулятивных универсальных учебных действий:осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать свое право на ошибку и такое же право другого;принимать себя и других, не осуждая;открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать все вокруг.Овладение системой универсальных учебных регулятивных действийобеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняяпозиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой,самодисциплины, устойчивого поведения).Предметные результаты освоения программы по иностранному(немецкому) языку для основного общего образования с учётом уровнявладения немецким языком, достигнутого на уровне начального общегообразования (2–4 классы).3.6.8. Предметные результаты освоения программы по иностранному(немецкому) языку к концу обучения в 5 классе.1) Коммуникативные умения.Говорение:вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематическогосодержания речи для 5 класса в стандартных ситуациях неофициальногообщения, с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением нормречевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до пятиреплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика, повествование или сообщение) с вербальными и (или)



227
зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 5 класса(объём монологического высказывания – 5–6 фраз), излагать основноесодержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительнымиопорами (объём – 5–6 фраз), кратко излагать результаты выполненнойпроектной работы (объём – до 6 фраз).Аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные адаптированныеаутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, созрительными опорами или без опоры с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1минуты).Смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичныетексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения– 180–200 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и пониматьпредставленную в них информацию.Письменная речь:писать короткие поздравления с праздниками;заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевойэтикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения –до 60 слов).2) Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правилаотсутствия фразового ударения на служебных словах;выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичныетексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале,с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать новыеслова согласно основным правилам чтения.Графика, орфография и пунктуация:правильно писать изученные слова;использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении;пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личногохарактера.
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Лексическая сторона речи:распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять вустной и письменной речи 625 лексических единиц (включая 500лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования),обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематическогосодержания, с соблюдением существующей нормы лексическойсочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: имена существительныес суффиксами -er, -ler, -in, -chen, имена прилагательные с суффиксами -ig, -lich, числительные образованные при помощи суффиксов -zehn, -zig, -te, -ste,имена существительные, образованные путём соединения основсуществительных (das Klassenzimmer), распознавать и употреблять в устнойи письменной речи изученные синонимы и интернациональные слова.Грамматическая сторона речи:понимать особенности структуры простых и сложных предложенийнемецкого языка, различных коммуникативных типов предложенийнемецкого языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:нераспространённые и распространённые простые предложения (спростым и составным глагольным сказуемым, с составным именнымсказуемым), в том числе с дополнениями в дательном и винительномпадежах;побудительные предложения (в том числе в отрицательной форме);глаголы в видовременных формах действительного залога визъявительном наклонении в Futur I;модальный глагол dürfen (в Präsens);наречия в положительной, сравнительной и превосходной степеняхсравнения, образованные по правилу и исключения;указательное местоимение jener;вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, warum);количественные и порядковые числительные (до 100).3) Социокультурные знания и умения:использовать отдельные социокультурные элементы речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания;понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную лексику, обозначающую фоновую лексику страны (стран)изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои,родственников и друзей) на немецком языке (в анкете, формуляре);обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете роднойстраны и страны (стран) изучаемого языка;
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кратко представлять Россию и страны (стран)у изучаемого языка.4) Компенсаторные умения:использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числеконтекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимойдля понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текстаили для нахождения в тексте запрашиваемой информации;владеть начальными умениями классифицировать лексическиеединицы по темам в рамках тематического содержания речи;участвовать в несложных учебных проектах с использованиемматериалов на немецком языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационнойбезопасности при работе в сети Интернет;использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамкахизученной тематики.3.6.9. Предметные результаты освоения программы по иностранному(немецкому) языку к концу обучения в 6 классе.1) Коммуникативные умения.Говорение:вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранноготематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициальногообщения, с вербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдениемнорм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (допяти реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика, повествование или сообщение) с вербальными и (или)зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания – 7–8 фраз), излагать основное содержаниепрочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём –7–8 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы(объём – 7–8 фраз).Аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные адаптированныеаутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, созрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов)для аудирования – до 1 минуты).Смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичныетексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной
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проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения– 250–300 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и пониматьпредставленную в них информацию.Письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка,писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 70слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованиемобразца, плана, ключевых слов, картинок (объём высказывания – до 70 слов).2) Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правилаотсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читатьвслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов,построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правилчтения и соответствующей интонации, читать новые слова согласноосновным правилам чтения.Графика, орфография и пунктуация:правильно писать изученные слова;использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении;пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личногохарактера.Лексическая сторона речи:распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять вустной и письменной речи 750 лексических единиц (включая 650лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормылексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: имена существительныепри помощи суффиксов -keit, -heit, -ung, имена прилагательные при помощисуффикса -isch, имена прилагательные и наречия при помощиотрицательного префикса un-, при помощи конверсии: именасуществительные от глагола (das Lesen), при помощи словосложения:соединения глагола и существительного (der Schreibtisch);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныесинонимы, антонимы и интернациональные слова;
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи для обеспечения целостности высказывания.Грамматическая сторона речи:понимать особенности структуры простых и сложных предложенийнемецкого языка, различных коммуникативных типов предложенийнемецкого языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:сложносочинённые предложения с союзом denn;глаголы в видовременных формах действительного залога визъявительном наклонении в Präteritum;глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками;глаголы с возвратным местоимением sich;глаголы sitzen – setzen, liegen – legen, stehen – stellen, hängen;модальный глагол sollen (в Präsens);склонение имён существительных в единственном и множественномчисле в родительном падеже;личные местоимения в винительном и дательном падежах;вопросительное местоимение welch-;числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000);предлоги, требующие дательного падежа при ответе на вопрос Wo? ивинительного при ответе на вопрос Wohin?.3) Социокультурные знания и умения:использовать отдельные социокультурные элементы речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи;понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную лексику страны (стран) изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете роднойстраны и страны (стран) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка.4) Компенсаторные умения:использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числеконтекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимойдля понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текстаили для нахождения в тексте запрашиваемой информации;владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам врамках тематического содержания речи, по частям речи, пословообразовательным элементам;участвовать в несложных учебных проектах с использованиемматериалов на немецком языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационнойбезопасности при работе в сети Интернет;
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использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме;достигать взаимопонимания в процессе устного и письменногообщения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамкахизученной тематики.3.6.10. Предметные результаты освоения программы по иностранному(немецкому) языку к концу обучения в 7 классе.1) Коммуникативные умения.Говорение:вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог,включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержанияречи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и(или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета,принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6 реплик со стороныкаждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика, повествование или сообщение) с вербальными и (или)зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания – 8–9 фраз), излагать основное содержаниепрочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительнымиопорами (объём – 8–9 фраз), кратко излагать результаты выполненнойпроектной работы (объём – 8–9 фраз).Аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов)для аудирования – до 1,5 минут).Смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманиеминформации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объёмтекста (текстов) для чтения – до 350 слов), читать про себя несплошныетексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в нихинформацию.Письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка,
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писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 90слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованиемобразца, плана, ключевых слов, таблиц (объём высказывания – до 90 слов).2) Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правилаотсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читатьвслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, читать новые слова согласно основнымправилам чтения.Графика, орфография и пунктуация:правильно писать изученные слова;использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильнооформлять электронное сообщение личного характера.Лексическая сторона речи:распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять вустной и письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдениемсуществующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: глаголы при помощисуффикса -ieren, имена существительные при помощи суффиксов -schaft, -tion, префикса un-, при помощи конверсии: имена существительные отприлагательных (das Grün), при помощи словосложения: соединенияприлагательного и существительного (die Kleinstadt);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныесинонимы, антонимы;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи в тексте для обеспечения логичности и целостностивысказывания;Грамматическая сторона речи:понимать особенности структуры простых и сложных предложений иразличных коммуникативных типов предложений немецкого языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:сложносочинённые предложения с наречием darum;сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом dass),причины (с союзом weil), условия (с союзом wenn);
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предложения с глаголами, требующими употребления после нихчастицы zu и инфинитива;предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числес модальными глаголами;модальные глаголы в Präteritum;отрицания kein, nicht, doch;числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000).3) Социокультурные знания и умения:использовать отдельные социокультурные элементы речевогоповеденческого этикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка врамках тематического содержания;понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемогоязыка в рамках тематического содержания речи;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете икультурном наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка.4) Компенсаторные умения:использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числеконтекстуальную, при непосредственном общении переспрашивать, проситьповторить, уточняя значения незнакомых слов, игнорировать информацию,не являющуюся необходимой для понимания основного содержанияпрочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации;владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам врамках тематического содержания речи, по частям речи, пословообразовательным элементам;участвовать в несложных учебных проектах с использованиемматериалов на немецком языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационнойбезопасности при работе в сети Интернет;использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме;достигать взаимопонимания в процессе устного и письменногообщения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамкахизученной тематики.3.6.11. Предметные результаты освоения программы по иностранному(немецкому) языку к концу обучения в 8 классе.1) Коммуникативные умения.Говорение:вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог,
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включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержанияречи для 8 класса в стандартных ситуациях неофициального общения, свербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевогоэтикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до семи реплик состороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика, повествование или сообщение) с вербальными и (или)зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания – до 9–10 фраз), выражать и краткоаргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём– 9–10 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём –9–10 фраз).Аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут).Смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, сполным пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения –350–500 слов), читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и пониматьпредставленную в них информацию.Письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка,писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 110слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованиемобразца, плана, таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объёмвысказывания – до 110 слов).2) Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правилаотсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правиламичтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов,построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил
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чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей пониманиетекста, читать новые слова согласно основным правилам чтения.Графика, орфография и пунктуация:правильно писать изученные слова;использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильнооформлять электронное сообщение личного характера.Лексическая сторона речи:распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять вустной и письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдениемсуществующих норм лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: имена существительныепри помощи суффикса -ik, имена прилагательные при помощи суффикса -los,имена прилагательные путём соединения двух прилагательных (dunkelblau);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныемногозначные слова, синонимы, антонимы, сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи в тексте для обеспечения логичности и целостностивысказывания;Грамматическая сторона речи:понимать особенности структуры простых и сложных предложенийнемецкого языка, различных коммуникативных типов предложенийнемецкого языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn, als;глаголы в видовременных формах страдательного залога (Präsens,Prästeritum);наиболее распространённые глаголы с управлением и местоимённыенаречия;склонение прилагательных;предлоги, используемые с дательным падежом;предлоги, используемые с винительным падежом.3) Социокультурные знания:осуществлять межличностное и межкультурное общение, используязнания о национально-культурных особенностях своей страны и страны(стран) изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементыречевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка врамках тематического содержания речи;кратко представлять родную страну (малую родину) и страну (страны)изучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности,выдающиеся люди);
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оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневногообщения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможныймаршрут и других ситуациях).4) Компенсаторные умения:использовать при чтении и аудировании языковую, в том числеконтекстуальную, догадку, при непосредственном общении переспрашивать,просить повторить, уточняя значения незнакомых слов, игнорироватьинформацию, не являющуюся необходимой для понимания основногосодержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения втексте запрашиваемой информации;владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам врамках тематического содержания речи, по частям речи, пословообразовательным элементам;рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачив продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);участвовать в несложных учебных проектах с использованиемматериалов на немецком языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационнойбезопасности при работе в сети Интернет;использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме;достигать взаимопонимания в процессе устного и письменногообщения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамкахизученной тематики.3.6.12. Предметные результаты освоения программы по иностранному(немецкому) языку к концу обучения в 9 классе.1) Коммуникативные умения.Говорение:вести комбинированный диалог, включающий различные видыдиалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию,диалог-расспрос), диалог обмен мнениями в рамках тематическогосодержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, свербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдениемнорм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до6–8 реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика, повествование или сообщение, рассуждение) свербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамкахтематического содержания речи (объём монологического высказывания – до10–12 фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного)текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объём – 10–12 фраз),излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 10–12 фраз).
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Аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2минут);.Смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, сполным пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения –500–600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) ипонимать представленную в них информацию.Письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка,писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 120слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованиемобразца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объёмвысказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируясодержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлятьрезультаты выполненной проектной работы (объём 100– 120 слов).2) Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правилаотсутствия фразового ударения на служебных словах;владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшиетексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;читать новые слова согласно основным правилам чтения.Графика, орфография и пунктуация:правильно писать изученные слова;использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильнооформлять электронное сообщение личного характера.Лексическая сторона речи:распознавать в устной речи и письменном тексте 1350 лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в
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устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдениемсуществующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: имена существительныепри помощи суффиксов -ie, -um, имена прилагательные при помощисуффиксов -sam, -bar;распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныесинонимы, антонимы, сокращения и аббревиатуры, распознавать иупотреблять в устной и письменной речи различные средства связи в текстедля обеспечения логичности и целостности высказывания.Грамматическая сторона речи:понимать особенности структуры простых и сложных предложений иразличных коммуникативных типов предложений немецкого языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:сложносочинённые предложения с наречием deshalb;сложноподчинённые предложения: времени с союзом nachdem, цели ссоюзом damit;формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden,können, mögen, сочетание würde + Infinitiv.3) Социокультурные знания и умения:понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемогоязыка в рамках тематического содержания речи (основные национальныепраздники, обычаи, традиции);иметь элементарные представления о различных вариантах немецкогоязыка;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете икультурном наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка,представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка, оказывать помощьиностранным гостям в ситуациях повседневного общения.4) Компенсаторные умения:использовать при говорении переспрос, использовать при говорении иписьме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предметавместо его названия, при чтении и аудировании языковую догадку, в томчисле контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюсянеобходимой для понимания основного содержания, прочитанного(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации;владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам врамках тематического содержания речи, по частям речи, пословообразовательным элементам;рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачив продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);
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участвовать в несложных учебных проектах с использованиемматериалов на иностранном языке с применением информационно-технологических технологий, соблюдая правила информационнойбезопасности при работе в сети Интернет;использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме;достигать взаимопонимания в процессе устного и письменногообщения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамкахизученной тематики.3.7. Рабочая программа по учебному предмету «Математика»(базовый уровень).Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовыйуровень) (предметная область «Математика и информатика») (далеесоответственно – программа по математике, математика) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результатыосвоения программы по математике.3.7.1. Пояснительная записка.Программа по математике для обучающихся 5–9 классов разработанана основе ФГОС ООО. В программе по математике учтены идеи и положенияконцепции развития математического образования в Российской Федерации.Предметом математики являются фундаментальные структуры нашегомира – пространственные формы и количественные отношения (отпростейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточносложных, необходимых для развития научных и прикладных идей).Математические знания обеспечивают понимание принципов устройства ииспользования современной техники, восприятие и интерпретациюсоциальной, экономической, политической информации, дают возможностьвыполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы,владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений,читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков,жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характерслучайных событий.Изучение математики формирует у обучающихся математическийстиль мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках.Обучающиеся осваивают такие приёмы и методы мышления, как индукция идедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация исистематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математическихумозаключений, правила их конструирования раскрывают механизмлогических построений, способствуют выработке умения формулировать,обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическоемышление. Изучение математики обеспечивает формированиеалгоритмической компоненты мышления и воспитание умений действовать
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по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструироватьновые. В процессе решения задач – основой учебной деятельности на урокахматематики – развиваются творческая и прикладная стороны мышления.Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихсяточную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболееподходящие языковые, символические, графические средства для выражениясуждений и наглядного их представления.146.2.5. При изучении математики осуществляется общее знакомство сметодами познания действительности, представлениями о предмете иметодах математики, их отличии от методов других естественных игуманитарных наук, об особенностях применения математики для решениянаучных и прикладных задач.Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются:формирование центральных математических понятий (число, величина,геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция),обеспечивающих преемственность и перспективность математическогообразования обучающихся;подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознаниювзаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики какчасти общей культуры человечества;развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,познавательной активности, исследовательских умений, критичностимышления, интереса к изучению математики;формирование функциональной математической грамотности: уменияраспознавать проявления математических понятий, объектов изакономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении другихучебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей,формулировать их на языке математики и создавать математические модели,применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученныерезультаты.Основные линии содержания программы по математике в 5–9 классах:«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения»,«Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрическиефигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»),«Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно,каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна отдругой, а в тесном контакте и взаимодействии.Содержание программы по математике, распределённое по годамобучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным,принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобыовладение математическими понятиями и навыками осуществлялосьпоследовательно и поступательно, с соблюдением принципапреемственности, а новые знания включались в общую систему
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математических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её,образуя прочные множественные связи.В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательнымучебным предметом на уровне основного общего образования. В 5–9 классахматематика традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: в5–6 классах – курса «Математика», в 7–9 классах – курсов «Алгебра»(включая элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия».Программой по математике вводится самостоятельный учебный курс«Вероятность и статистика».Общее число часов, рекомендованных для изучения математики(базовый уровень) на уровне основного общего образования, – 952 часа: в 5классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов внеделю), в 7 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 8 классе – 204 часа (6часов в неделю), в 9 классе – 204 часа (6 часов в неделю).3.7.2. Изучение математики на уровне основного общего образованиянаправлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных ипредметных образовательных результатов освоения учебного предмета.Личностные результаты освоения программы по математикехарактеризуются:1) патриотическое воспитание:проявлением интереса к прошлому и настоящему российскойматематики, ценностным отношением к достижениям российскихматематиков и российской математической школы, к использованию этихдостижений в других науках и прикладных сферах;2) гражданское и духовно-нравственное воспитание:готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, представлением о математических основах функционированияразличных структур, явлений, процедур гражданского общества (например,выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанныхс практическим применением достижений науки, осознанием важностиморально-этических принципов в деятельности учёного;3) трудовое воспитание:установкой на активное участие в решении практических задачматематической направленности, осознанием важности математическогообразования на протяжении всей жизни для успешной профессиональнойдеятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором ипостроением индивидуальной траектории образования и жизненных планов сучётом личных интересов и общественных потребностей;4) эстетическое воспитание:способностью к эмоциональному и эстетическому восприятиюматематических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видетьматематические закономерности в искусстве;5) ценности научного познания:ориентацией в деятельности на современную систему научных
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представлений об основных закономерностях развития человека, природы иобщества, пониманием математической науки как сферы человеческойдеятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации,овладением языком математики и математической культурой как средствомпознания мира, овладением простейшими навыками исследовательскойдеятельности;6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья иэмоционального благополучия:готовностью применять математические знания в интересах своегоздоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическаяактивность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своегоправа на ошибку и такого же права другого человека;7) экологическое воспитание:ориентацией на применение математических знаний для решения задачв области сохранности окружающей среды, планирования поступков иоценки их возможных последствий для окружающей среды, осознаниемглобального характера экологических проблем и путей их решения;8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природнойсреды:готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышениюуровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числеумение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельностиновые знания, навыки и компетенции из опыта других;необходимостью в формировании новых знаний, в том числеформулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числеранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний икомпетентностей, планировать своё развитие;способностью осознавать стрессовую ситуацию, восприниматьстрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректироватьпринимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски ипоследствия, формировать опыт.В результате освоения программы по математике на уровне основногообщего образования у обучающегося будут сформированы метапредметныерезультаты, характеризующиеся овладением универсальнымипознавательными действиями, универсальными коммуникативнымидействиями и универсальными регулятивными действиями.Универсальные познавательные действия обеспечивают формированиебазовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познанияокружающего мира, применение логических, исследовательских операций,умений работать с информацией).У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть универсальных познавательных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки математических
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объектов, понятий, отношений между понятиями, формулироватьопределения понятий, устанавливать существенный признак классификации,основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения:утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные;выявлять математические закономерности, взаимосвязи ипротиворечия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагатькритерии для выявления закономерностей и противоречий;проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных ииндуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;разбирать доказательства математических утверждений (прямые и отпротивного), проводить самостоятельно несложные доказательстваматематических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры иконтрпримеры, обосновывать собственные рассуждения;выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать нескольковариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть универсальных познавательныхучебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания,формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему,самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу,аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану несложныйэксперимент, небольшое исследование по установлению особенностейматематического объекта, зависимостей объектов между собой;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверностьполученных результатов, выводов и обобщений;прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигатьпредположения о его развитии в новых условиях.У обучающегося будут сформированы умения работать с информациейкак часть универсальных познавательных учебных действий:выявлять недостаточность и избыточность информации, данных,необходимых для решения задачи;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;выбирать форму представления информации и иллюстрироватьрешаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно.Универсальные коммуникативные действия обеспечиваютсформированность социальных навыков обучающихся.
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У обучающегося будут сформированы умения общения как частьуниверсальных коммуникативных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиямии целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения вустных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи иполученным результатам;в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы,проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поискрешения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участниковдиалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной формеформулировать разногласия, свои возражения;представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования,проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории.У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества какчасть универсальных коммуникативных учебных действий:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении учебных математических задач;принимать цель совместной деятельности, планировать организациюсовместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат работы, обобщать мнения нескольких человек;участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обменмнениями, мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы икоординировать свои действия с другими членами команды, оцениватькачество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированнымучастниками взаимодействия.Универсальные регулятивные действия обеспечивают формированиесмысловых установок и жизненных навыков личности.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасть универсальных регулятивных учебных действий:самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или егочасть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать и корректировать вариантырешений с учётом новой информации.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как частьуниверсальных регулятивных учебных действий:владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результатарешения математической задачи;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи,вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,найденных ошибок, выявленных трудностей;оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели иусловиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находитьошибку, давать оценку приобретённому опыту.
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Предметные результаты освоения программы по математикепредставлены по годам обучения в рамках отдельных учебных курсов: в 5–6классах – курса «Математика», в 7–9 классах – курсов «Алгебра»,«Геометрия», «Вероятность и статистика».3.7.3. Рабочая программа учебного курса «Математика» в 5–6 классах(далее соответственно – программа учебного курса «Математика», учебныйкурс).3.7.3.1. Пояснительная записка.Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются:продолжение формирования основных математических понятий(число, величина, геометрическая фигура), обеспечивающихпреемственность и перспективность математического образованияобучающихся;развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучениюматематики;подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознаниювзаимосвязи математики и окружающего мира;формирование функциональной математической грамотности: уменияраспознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях,применять освоенные умения для решения практико-ориентированных задач,интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствиепрактической ситуации.Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах –арифметическая и геометрическая, которые развиваются параллельно,каждая в соответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна отдругой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе математикипроисходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики.Изучение арифметического материала начинается со систематизации иразвития знаний о натуральных числах, полученных на уровне начальногообщего образования. При этом совершенствование вычислительной техникии формирование новых теоретических знаний сочетается с развитиемвычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмамприкидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чиселпродолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теорииделимости.Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5классу. Это первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство сосновными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенныхдробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, чтоцелесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когдаправила действий с десятичными дробями можно обосновать ужеизвестными алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями.Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для понимания
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обучающимися прикладного применения новой записи при изучении другихпредметов и при практическом использовании. К 6 классу отнесён второйэтап в изучении дробей, где происходит совершенствование навыковсравнения и преобразования дробей, освоение новых вычислительныхалгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе значенийвыражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установлениесвязей между ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале6 класса происходит знакомство с понятием процента.Особенностью изучения положительных и отрицательных чиселявляется то, что они также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6классе в начале изучения темы «Положительные и отрицательные числа»выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство сотрицательными числами и действиями с положительными иотрицательными числами происходит на основе содержательного подхода.Это позволяет на доступном уровне познакомить обучающихся практическисо всеми основными понятиями темы, в том числе и с правилами знаков привыполнении арифметических действий. Изучение рациональных чисел будетпродолжено в курсе алгебры 7 класса.При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах используютсяарифметические приёмы решения. При отработке вычислительных навыков в5–6 классах рассматриваются текстовые задачи следующих видов: задачи надвижение, на части, на покупки, на работу и производительность, напроценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся с приёмамирешения задач перебором возможных вариантов, учатся работать синформацией, представленной в форме таблиц или диаграмм.В программе учебного курса «Математика» предусмотреноформирование пропедевтических алгебраических представлений. Буква каксимвол некоторого числа в зависимости от математического контекставводится постепенно. Буквенная символика широко используется преждевсего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частностидля вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа.В программе учебного курса «Математика» представлена нагляднаягеометрия, направленная на развитие образного мышления,пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этапв изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическомуровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большаяроль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту,моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами наплоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатсяизображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают ихпростейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания,полученные обучающимися на уровне начального общего образования,систематизируются и расширяются.Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается интегрированный
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предмет «Математика», который включает арифметический материал инаглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры,элементы логики и начала описательной статистики.Общее число часов, рекомендованных для изучения математики, – 340часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5часов в неделю).3.7.3.2. Содержание обучения в 5 классе.Натуральные числа и нуль.Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображениенатуральных чисел точками на координатной (числовой) прямой.Позиционная система счисления. Римская нумерация как примернепозиционной системы счисления. Десятичная система счисления.Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём.Способы сравнения. Округление натуральных чисел.Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитаниекак действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел, свойствануля и единицы при умножении. Деление как действие, обратноеумножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результатаарифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства(законы) сложения и умножения, распределительное свойство (закон)умножения.Использование букв для обозначения неизвестного компонента изаписи свойств арифметических действий.Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые исоставные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком.Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммыразрядных слагаемых.Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений,порядок выполнения действий. Использование при вычисленияхпереместительного и сочетательного свойств (законов) сложения иумножения, распределительного свойства умножения.Дроби.Представление о дроби как способе записи части величины.Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешаннаядробь, представление смешанной дроби в виде неправильной дроби ивыделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробейточками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей.Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей.Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей, взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части.Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в видеобыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовойпрямой. Сравнение десятичных дробей.Арифметические действия с десятичными дробями. Округление
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десятичных дробей.Решение текстовых задач.Решение текстовых задач арифметическим способом. Решениелогических задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов.Использование при решении задач таблиц и схем.Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины:скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость. Единицыизмерения: массы, объёма, цены, расстояния, времени, скорости. Связьмежду единицами измерения каждой величины.Решение основных задач на дроби.Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм.Наглядная геометрия.Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая,отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой,острый, тупой и развёрнутый углы.Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметрмногоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира.Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник,прямоугольник, квадрат, треугольник, о равенстве фигур.Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построениеконфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатойбумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата.Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных изпрямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге.Единицы измерения площади.Наглядные представления о пространственных фигурах:прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. Изображениепростейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Созданиемоделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и другихматериалов).Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измеренияобъёма.3.7.3.3. Содержание обучения в 6 классе.Натуральные числа.Арифметические действия с многозначными натуральными числами.Числовые выражения, порядок действий, использование скобок.Использование при вычислениях переместительного и сочетательногосвойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения.Округление натуральных чисел.Делители и кратные числа, наибольший общий делитель и наименьшееобщее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком.146.4.3.2.Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей.Сравнение и упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от
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целого и целого по его части. Дробное число как результат деления.Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможностьпредставления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби иметрическая система мер. Арифметические действия и числовые выраженияс обыкновенными и десятичными дробями.Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция.Применение пропорций при решении задач.Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины поеё проценту. Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач напроценты. Выражение отношения величин в процентах.Положительные и отрицательные числа.Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа,геометрическая интерпретация модуля числа. Изображение чисел накоординатной прямой. Числовые промежутки. Сравнение чисел.Арифметические действия с положительными и отрицательными числами.Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки наплоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатнойплоскости.Буквенные выражения.Применение букв для записи математических выражений ипредложений. Свойства арифметических действий. Буквенные выражения ичисловые подстановки. Буквенные равенства, нахождение неизвестногокомпонента. Формулы, формулы периметра и площади прямоугольника,квадрата, объёма параллелепипеда и куба.Решение текстовых задач.Решение текстовых задач арифметическим способом. Решениелогических задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов.Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины:скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость,производительность, время, объём работы. Единицы измерения: массы,стоимости, расстояния, времени, скорости. Связь между единицамиизмерения каждой величины.Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностьювеличин, процентами; решение основных задач на дроби и проценты.Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенныхвыражений по условию задачи.Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатыедиаграммы: чтение и построение. Чтение круговых диаграмм.Наглядная геометрия.Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая,отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник,окружность, круг.Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельныепрямые, перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя
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точками, от точки до прямой, длина маршрута на квадратной сетке.Измерение и построение углов с помощью транспортира. Видытреугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный,равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примерычетырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон,углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованнойбумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира.Построения на клетчатой бумаге.Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицыизмерения площади. Приближённое измерение площади фигур, в том числена квадратной сетке. Приближённое измерение длины окружности, площадикруга.Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии.Построение симметричных фигур.Наглядные представления о пространственных фигурах:параллелепипед, куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера.Изображение пространственных фигур. Примеры развёрток многогранников,цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги,проволоки, пластилина и других материалов).Понятие объёма, единицы измерения объёма. Объём прямоугольногопараллелепипеда, куба.3.7.4. Предметные результаты освоения программы учебного курса«Математика».3.7.4.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса кконцу обучения в 5 классе.Числа и вычисления.Понимать и правильно употреблять термины, связанные снатуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями.Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать впростейших случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби.Соотносить точку на координатной (числовой) прямой ссоответствующим ей числом и изображать натуральные числа точками накоординатной (числовой) прямой.Выполнять арифметические действия с натуральными числами, собыкновенными дробями в простейших случаях.Выполнять проверку, прикидку результата вычислений.Округлять натуральные числа.Решение текстовых задач.Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощьюорганизованного конечного перебора всех возможных вариантов.Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины:скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость.Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения прирешении задач.
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Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы,расстояния, времени, скорости, выражать одни единицы величины черездругие.Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную втаблице, на столбчатой диаграмме, интерпретировать представленныеданные, использовать данные при решении задач.Наглядная геометрия.Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч,угол, многоугольник, окружность, круг.Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих формуизученных геометрических фигур.Использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона; смногоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью:радиус, диаметр, центр.Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной иклетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки.Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощьюлинейки, строить отрезки заданной длины; строить окружность заданногорадиуса.Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата дляих построения, вычисления площади и периметра.Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур,составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых наклетчатой бумаге.Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины,площади; выражать одни единицы величины через другие.Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию:вершина, ребро, грань, измерения, находить измерения параллелепипеда,куба. Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям,пользоваться единицами измерения объёма.Решать несложные задачи на измерение геометрических величин впрактических ситуациях.3.7.4.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса кконцу обучения в 6 классе.Числа и вычисления.Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел испособами их записи, переходить (если это возможно) от одной формызаписи числа к другой.Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичныедроби, сравнивать числа одного и разных знаков.Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметическиедействия с натуральными и целыми числами, обыкновенными идесятичными дробями, положительными и отрицательными числами.
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Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку иоценку результата вычислений, выполнять преобразования числовыхвыражений на основе свойств арифметических действий.Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ейчислом и изображать числа точками на координатной прямой, находитьмодуль числа.Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатамиэтой точки.Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближениячисел.Числовые и буквенные выражения.Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа,находить квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений,содержащих степени.Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числана простые множители.Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.Использовать буквы для обозначения чисел при записи математическихвыражений, составлять буквенные выражения и формулы, находить значениябуквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки ипреобразования.Находить неизвестный компонент равенства.Решение текстовых задач.Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом.Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностьювеличин, процентами, решать три основные задачи на дроби и проценты.Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины:скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость,производительность, время, объёма работы, используя арифметическиедействия, оценку, прикидку, пользоваться единицами измерениясоответствующих величин.Составлять буквенные выражения по условию задачи.Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной,столбчатой или круговой диаграммах, интерпретировать представленныеданные, использовать данные при решении задач.Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатойдиаграмм.Наглядная геометрия.Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих формуизученных геометрических плоских и пространственных фигур, примерыравных и симметричных фигур.Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира нанелинованной и клетчатой бумаге изученные плоские геометрическиефигуры и конфигурации, симметричные фигуры.
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Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур,симметрия, использовать терминологию, связанную с симметрией: осьсимметрии, центр симметрии.Находить величины углов измерением с помощью транспортира,строить углы заданной величины, пользоваться при решении задач градусноймерой углов, распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупойуглы. Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоватьсяединицами измерения длины, выражать одни единицы измерения длинычерез другие.Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: междудвумя точками, от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке.Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников,использовать разбиение на прямоугольники, на равные фигуры,достраивание до прямоугольника, пользоваться основными единицамиизмерения площади, выражать одни единицы измерения площади черездругие.Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр,использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка.Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед.Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоватьсяосновными единицами измерения объёма;Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин впрактических ситуациях.3.7.5. Рабочая программа учебного курса «Алгебра» в 7–9 классах(далее соответственно – программа учебного курса «Алгебра», учебныйкурс).3.7.5.1. Пояснительная записка.Алгебра является одним из опорных курсов основного общегообразования: она обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо дляпродолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихсянаучных представлений о происхождении и сущности алгебраическихабстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессовв природе и обществе, роли математического моделирования в научномпознании и в практике способствует формированию научного мировоззренияи качеств мышления, необходимых для адаптации в современном цифровомобществе. Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать,сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления,способности аргументированно обосновывать свои действия и выводы,формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитиелогического мышления обучающихся: они используют дедуктивные ииндуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование ианалогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём



255
самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельноерешение задач является реализацией деятельностного принципа обучения.В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основногообщего образования основное место занимают содержательно-методическиелинии: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения инеравенства», «Функции». Каждая из этих содержательно-методическихлиний развивается на протяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя сдругими его линиями. В ходе изучения учебного курса обучающимсяприходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественныйязык. В связи с этим в программу учебного курса «Алгебра» включенынекоторые основы логики, представленные во всех основных разделахматематического образования и способствующие овладению обучающимисяоснов универсального математического языка. Содержательной иструктурной особенностью учебного курса «Алгебра» является егоинтегрированный характер.Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой длядальнейшего изучения математики, способствует развитию у обучающихсялогического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, атакже приобретению практических навыков, необходимых для повседневнойжизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образованиясвязано с рациональными и иррациональными числами, формированиемпредставлений о действительном числе. Завершение освоения числовойлинии отнесено к среднему общему образованию.Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраическиевыражения» и «Уравнения и неравенства» способствует формированию уобучающихся математического аппарата, необходимого для решения задачматематики, смежных предметов и практико-ориентированных задач. Науровне основного общего образования учебный материал группируетсявокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значениематематики как языка для построения математических моделей, описанияпроцессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входяттакже дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, вчастности, для освоения курса информатики, и овладение навыкамидедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм способствуетразвитию воображения, способностей к математическому творчеству.Содержание функционально-графической линии нацелено наполучение обучающимися знаний о функциях как важнейшейматематической модели для описания и исследования разнообразныхпроцессов и явлений в природе и обществе. Изучение материаласпособствует развитию у обучающихся умения использовать различныевыразительные средства языка математики – словесные, символические,графические, вносит вклад в формирование представлений о ролиматематики в развитии цивилизации и культуры.Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс
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«Алгебра», который включает следующие основные разделы содержания:«Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения инеравенства», «Функции».Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса«Алгебра», – 306 часов: в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе –102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).3.7.5.2. Содержание обучения в 7 классе.Числа и вычисления.Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записидробей к другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение,упорядочивание рациональных чисел. Арифметические действия срациональными числами. Решение задач из реальной практики на части, надроби.Степень с натуральным показателем: определение, преобразованиевыражений на основе определения, запись больших чисел. Проценты, записьпроцентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные задачи напроценты, решение задач из реальной практики.Применение признаков делимости, разложение на множителинатуральных чисел.Реальные зависимости, в том числе прямая и обратнаяпропорциональности.Алгебраические выражения.Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимыезначения переменных. Представление зависимости между величинами в видеформулы. Вычисления по формулам. Преобразование буквенных выражений,тождественно равные выражения, правила преобразования сумм ипроизведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых.Свойства степени с натуральным показателем.Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание,умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадратсуммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Разложениемногочленов на множители.Уравнения и неравенства.Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения,равносильность уравнений.Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейногоуравнения, решение линейных уравнений. Составление уравнений поусловию задачи. Решение текстовых задач с помощью уравнений.Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двухлинейных уравнений с двумя переменными. Решение систем уравненийспособом подстановки. Примеры решения текстовых задач с помощьюсистем уравнений.Функции.Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние
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между двумя точками координатной прямой.Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ординататочки на координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами.Чтение графиков реальных зависимостей. Понятие функции. Графикфункции. Свойства функций. Линейная функция, её график. График функции𝑦 = |𝑥|. Графическое решение линейных уравнений и систем линейныхуравнений.3.7.5.3. Содержание обучения в 8 классе.Числа и вычисления.Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе.Десятичные приближения иррациональных чисел. Свойства арифметическихквадратных корней и их применение к преобразованию числовых выраженийи вычислениям. Действительные числа.Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа.Алгебраические выражения.Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена намножители.Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби.Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей.Рациональные выражения и их преобразование.Уравнения и неравенства.Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения.Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным.Простейшие дробно-рациональные уравнения.Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и системлинейных уравнений с двумя переменными. Примеры решения системнелинейных уравнений с двумя переменными.Решение текстовых задач алгебраическим способом.Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной.Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной.Системы линейных неравенств с одной переменной.Функции.Понятие функции. Область определения и множество значенийфункции. Способы задания функций.График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примерыграфиков функций, отражающих реальные процессы.Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональныезависимости, их графики. Функции y = x2, y = x3, y = 𝑥, y=|x|. Графическоерешение уравнений и систем уравнений.3.7.5.4. Содержание обучения в 9 классе.Числа и вычисления.Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечныедесятичные дроби. Множество действительных чисел, действительные числакак бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие
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между множеством действительных чисел и координатной прямой.Сравнение действительных чисел, арифметические действия сдействительными числами.Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов вокружающем мире.Приближённое значение величины, точность приближения.Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений.Уравнения и неравенства.Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным.Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным.Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртойстепеней разложением на множители.Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задачалгебраическим методом.Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двухлинейных уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений,одно из которых линейное, а другое – второй степени. Графическаяинтерпретация системы уравнений с двумя переменными.Решение текстовых задач алгебраическим способом.Числовые неравенства и их свойства.Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение системлинейных неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства.Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумяпеременными.Функции.Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координатывершины параболы, ось симметрии параболы.Графики функций: у =  𝓀𝑥,  𝑦 =  𝓀𝑥 + 𝑏,  𝑦 =  𝓀𝑥 ,  𝑦 =  𝑥3 , 𝑦 =  𝑥,  𝑦 =
|𝑥|, и их свойства.Числовые последовательности и прогрессии.Понятие числовой последовательности. Задание последовательностирекуррентной формулой и формулой n-го члена.Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го членаарифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов.Изображение членов арифметической и геометрической прогрессийточками на координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост.Сложные проценты.3.7.5.5. Предметные результаты освоения программы учебного курса«Алгебра».3.7.5.5.1. Предметные результаты освоения программы учебного курсак концу обучения в 7 классе.Числа и вычисления.Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметическиедействия с рациональными числами.
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Находить значения числовых выражений, применять разнообразныеспособы и приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащихобыкновенные и десятичные дроби.Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовыватьдесятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, вчастности в бесконечную десятичную дробь).Сравнивать и упорядочивать рациональные числа.Округлять числа.Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценкузначений числовых выражений. Выполнять действия со степенями снатуральными показателями.Применять признаки делимости, разложение на множителинатуральных чисел.Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношениемвеличин, пропорциональностью величин, процентами, интерпретироватьрезультаты решения задач с учётом ограничений, связанных со свойствамирассматриваемых объектов.Алгебраические выражения.Использовать алгебраическую терминологию и символику, применятьеё в процессе освоения учебного материала.Находить значения буквенных выражений при заданных значенияхпеременных.Выполнять преобразования целого выражения в многочленприведением подобных слагаемых, раскрытием скобок.Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена намногочлен, применять формулы квадрата суммы и квадрата разности.Осуществлять разложение многочленов на множители с помощьювынесения за скобки общего множителя, группировки слагаемых,применения формул сокращённого умножения.Применять преобразования многочленов для решения различных задачиз математики, смежных предметов, из реальной практики.Использовать свойства степеней с натуральными показателями дляпреобразования выражений.Уравнения и неравенства.Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правилаперехода от исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, являетсяли число корнем уравнения.Применять графические методы при решении линейных уравнений иих систем.Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейногоуравнения с двумя переменными.Строить в координатной плоскости график линейного уравнения сдвумя переменными, пользуясь графиком, приводить примеры решенияуравнения.
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Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, втом числе графически.Составлять и решать линейное уравнение или систему линейныхуравнений по условию задачи, интерпретировать в соответствии сконтекстом задачи полученный результат.Функции.Изображать на координатной прямой точки, соответствующиезаданным координатам, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовыепромежутки на алгебраическом языке.Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам,строить графики линейных функций. Строить график функции y = |х|.Описывать с помощью функций известные зависимости междувеличинами: скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость,производительность, время, объём работы.Находить значение функции по значению её аргумента.Понимать графический способ представления и анализа информации,извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессови зависимостей.3.7.5.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курсак концу обучения в 8 классе.Числа и вычисления.Использовать начальные представления о множестве действительныхчисел для сравнения, округления и вычислений, изображать действительныечисла точками на координатной прямой.Применять понятие арифметического квадратного корня, находитьквадратные корни, используя при необходимости калькулятор, выполнятьпреобразования выражений, содержащих квадратные корни, используясвойства корней.Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичныхдробей и степеней числа 10.Алгебраические выражения.Применять понятие степени с целым показателем, выполнятьпреобразования выражений, содержащих степени с целым показателем.Выполнять тождественные преобразования рациональных выраженийна основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями.Раскладывать квадратный трёхчлен на множители.Применять преобразования выражений для решения различных задачиз математики, смежных предметов, из реальной практики.Уравнения и неравенства.Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения,сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя переменными.Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, втом числе с применением графических представлений (устанавливать, имеетли уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и
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прочее).Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраическоймодели с помощью составления уравнения или системы уравнений,интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат.Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки,решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, даватьграфическую иллюстрацию множества решений неравенства, системынеравенств.Функции.Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины,символические обозначения), определять значение функции по значениюаргумента, определять свойства функции по её графику.Строить графики элементарных функций вида:𝑦 =  𝓀𝑥 ,  𝑦 =  𝑥2 ,  𝑦 =  𝑥3 , 𝑦 =  𝑥,  𝑦 = 𝑥 , описывать свойства числовой
функции по её графику.3.7.5.6. Предметные результаты освоения программы учебного курса кконцу обучения в 9 классе.Числа и вычисления.Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа.Выполнять арифметические действия с рациональными числами,сочетая устные и письменные приёмы, выполнять вычисления сиррациональными числами.Находить значения степеней с целыми показателями и корней,вычислять значения числовых выражений.Округлять действительные числа, выполнять прикидку результатавычислений, оценку числовых выражений.Уравнения и неравенства.Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся кним, простейшие дробно-рациональные уравнения.Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными исистемы двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным.Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощьюсоставления уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными.Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, втом числе с применением графических представлений (устанавливать, имеетли уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, ипрочее).Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображатьрешение неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощьюсимволов.Решать системы линейных неравенств, системы неравенств,включающие квадратное неравенство, изображать решение системынеравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов.Использовать неравенства при решении различных задач.
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Функции.Распознавать функции изученных видов. Показывать схематическирасположение на координатной плоскости графиков функций вида: 𝑦 = 𝓀𝑥,  𝑦 =  𝓀𝑥 + 𝑏,  𝑦 =  𝓀𝑥 ,          𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐,  𝑦 =  𝑥3, 𝑦 =  𝑥,  𝑦 = |𝑥| в

зависимости от значений коэффициентов, описывать свойства функций.Строить и изображать схематически графики квадратичных функций,описывать свойства квадратичных функций по их графикам.Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примерыквадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии.Числовые последовательности и прогрессии.Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии приразных способах задания.Выполнять вычисления с использованием формул n-го членаарифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов.Изображать члены последовательности точками на координатнойплоскости.Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в томчисле задачи из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровыхтехнологий).3.8. Рабочая программа учебного курса «Геометрия» в 7–9 классах(далее соответственно – программа учебного курса «Геометрия»,учебный курс).3.8.1. Пояснительная записка.Геометрия как один из основных разделов школьной математики,имеющий своей целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, ихотношений и взаимное расположение, опирается на логическую,доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне основногообщего образования заключается в том, что обучающийся учится проводитьдоказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказыватьистинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводитьрассуждения «от противного», отличать свойства от признаков,формулировать обратные утверждения.Целью изучения геометрии является использование её как инструментапри решении как математических, так и практических задач, встречающихсяв реальной жизни. Обучающийся должен научиться определятьгеометрическую фигуру, описывать словами чертёж или рисунок, найтиплощадь земельного участка, рассчитать необходимую длинуоптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. Прирешении задач практического характера обучающийся учится строитьматематические модели реальных жизненных ситуаций, проводитьвычисления и оценивать полученный результат.Важно подчёркивать связи геометрии с другими учебнымипредметами, мотивировать использовать определения геометрических фигури понятий, демонстрировать применение полученных умений в физике и
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технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы»,«Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и «ТеоремаПифагора».Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделысодержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерениегеометрических величин», «Декартовы координаты на плоскости»,«Векторы», «Движения плоскости», «Преобразования подобия».. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса«Геометрия», – 204 часа: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе –68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю).3.8.2. Содержание обучения в 7 классе.Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол.Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная,многоугольник. Параллельность и перпендикулярность прямых.Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии.Примеры симметрии в окружающем мире.Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник.Высота, медиана, биссектриса, их свойства.Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенствотреугольника.Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признакиравенства треугольников.Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма угловтреугольника. Внешние углы треугольника.Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольноготреугольника, проведённой к гипотенузе. Признаки равенствапрямоугольных треугольников. Прямоугольный треугольник с углом в 30 .Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство одлине ломаной, теорема о большем угле и большей стороне треугольника.Перпендикуляр и наклонная.Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединныйперпендикуляр к отрезку как геометрические места точек.Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимноерасположение окружности и прямой. Касательная и секущая к окружности.Окружность, вписанная в угол. Вписанная и описанная окружноститреугольника.3.8.3. Содержание обучения в 8 классе.Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частныеслучаи параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки исвойства. Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и признаки.Прямоугольная трапеция.Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса итеорема о пропорциональных отрезках.Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника.



264
Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобиятреугольников. Применение подобия при решении практических задач.Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площадитреугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадейподобных фигур.Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатойбумаге.Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решениипрактических задач.Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника.Основное тригонометрическое тождество. Тригонометрические функцииуглов в 30 , 45 и 60 .Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой.Углы между хордами и секущими. Вписанные и описанныечетырёхугольники. Взаимное расположение двух окружностей. Касаниеокружностей. Общие касательные к двум окружностям.3.8.4. Содержание обучения в 9 классе.Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180 . Основноетригонометрическое тождество. Формулы приведения.Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов.Решение практических задач с использованием теоремы косинусов итеоремы синусов.Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов.Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведенииотрезков секущих, теорема о квадрате касательной.Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы,противоположно направленные векторы, коллинеарность векторов,равенство векторов, операции над векторами. Разложение вектора по двумнеколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведениевекторов, применение для нахождения длин и углов.Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружностив координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и егоприменение.Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная ирадианная мера угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга,сектора, сегмента.Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарныепредставления). Параллельный перенос. Поворот.3.8.5. Предметные результаты освоения программы учебного курса«Геометрия».3.8.5.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса кконцу обучения в 7 классе.Распознавать изученные геометрические фигуры, определять ихвзаимное расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять
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чертежи по условию задачи. Измерять линейные и угловые величины.Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов.Проводить грубую оценку линейных и угловых величин предметов вреальной жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этихобъектов по порядку величины.Строить чертежи к геометрическим задачам.Пользоваться признаками равенства треугольников, использоватьпризнаки и свойства равнобедренных треугольников при решении задач.Проводить логические рассуждения с использованием геометрическихтеорем.Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников,свойством медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольноготреугольника, в решении геометрических задач.Определять параллельность прямых с помощью углов, которыеобразует с ними секущая. Определять параллельность прямых с помощьюравенства расстояний от точек одной прямой до точек другой прямой.Решать задачи на клетчатой бумаге.Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значенияуглов в геометрических задачах с использованием суммы угловтреугольников и многоугольников, свойств углов, образованных припересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практическиезадачи на нахождение углов.Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определятьбиссектрису угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрическиеместа точек.Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметраокружности, пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства прирешении задач.Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметьнаходить её центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы угловтреугольника пересекаются в одной точке, и о том, что серединныеперпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке.Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой оперпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания.Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, пониматьих практический смысл.Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля илинейки.3.8.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса кконцу обучения в 8 классе.Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы,пользоваться их свойствами при решении геометрических задач.Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центрамасс) в решении задач.
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Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применятьих свойства при решении геометрических задач. Пользоваться теоремойФалеса и теоремой о пропорциональных отрезках, применять их для решенияпрактических задач.Применять признаки подобия треугольников в решениигеометрических задач.Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических ипрактических задач. Строить математическую модель в практическихзадачах, самостоятельно проводить чертёж и находить соответствующиедлины.Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого углапрямоугольного треугольника. Пользоваться этими понятиями для решенияпрактических задач.Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площадимногоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором).Применять полученные умения в практических задачах.Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использоватьтеоремы о вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле междукасательной и хордой при решении геометрических задач.Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойстваописанного четырёхугольника при решении задач.Применять полученные знания на практике – строить математическиемодели для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисленияс применением подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо,калькулятором).3.8.5.3. Предметные результаты освоения программы учебного курса кконцу обучения в 9 классе.Знать тригонометрические функции острых углов, находить с ихпомощью различные элементы прямоугольного треугольника («решениепрямоугольных треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длиныи углы для нетабличных значений.Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическимтождеством для нахождения соотношений между тригонометрическимивеличинами.Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различныхэлементов треугольника («решение треугольников»), применять их прирешении геометрических задач.Владеть понятиями преобразования подобия, соответственныхэлементов подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольныхфигур, уметь вычислять длины и находить углы у подобных фигур.Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приводитьпримеры подобных фигур в окружающем мире.Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, опроизведении отрезков секущих, о квадрате касательной.
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Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физическийсмысл, применять их в решении геометрических и физических задач.Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин и углов.Пользоваться методом координат на плоскости, применять его врешении геометрических и практических задач.Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности,длины дуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадькруга и его частей. Применять полученные умения в практических задачах.Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движенияплоскости в простейших случаях.Применять полученные знания на практике – строить математическиемодели для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисленияс применением подобия и тригонометрических функций (пользуясь, гденеобходимо, калькулятором).3.9. Рабочая программа учебного курса «Вероятность истатистика» в 7–9 классах (далее соответственно – программа учебногокурса «Вероятность и статистика», учебный курс).3.9.1. Пояснительная записка.В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретаютвсё большую значимость, как с точки зрения практических приложений, таки их роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает числопрофессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая подготовкав области вероятности и статистики, такая подготовка важна дляпродолжения образования и для успешной профессиональной карьеры.Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихсяу него данных. А для обоснованного принятия решения в условияхнедостатка или избытка информации необходимо в том числе хорошосформированное вероятностное и статистическое мышление.Именно поэтому остро встала необходимость сформировать уобучающихся функциональную грамотность, включающую в себя в качественеотъемлемой составляющей умение воспринимать и критическианализировать информацию, представленную в различных формах, пониматьвероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей,производить простейшие вероятностные расчёты.Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа ипредставления данных из различных сфер жизни общества и государстваприобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение основкомбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числавариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с основами теорииграфов создаёт математический фундамент для формирования компетенций вобласти информатики и цифровых технологий. При изучении статистики ивероятности обогащаются представления обучающихся о современнойкартине мира и методах его исследования, формируется понимание ролистатистики как источника социально значимой информации и закладываются
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основы вероятностного мышления.В соответствии с данными целями в структуре программы учебногокурса «Вероятность и статистика» основного общего образования выделеныследующие содержательно-методические линии: «Представление данных иописательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики»,«Введение в теорию графов».Содержание линии «Представление данных и описательнаястатистика» служит основой для формирования навыков работы синформацией: от чтения и интерпретации информации, представленной втаблицах, на диаграммах и графиках, до сбора, представления и анализаданных с использованием статистических характеристик средних ирассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считывать иинтерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и критиковатьпростейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающимиизменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые величины ипроцессы.Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследованиезакономерностей и тенденций становится мотивирующей основой дляизучения теории вероятностей. Большое значение имеют практическиезадания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями.Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайногособытия. При изучении учебного курса обучающиеся знакомятся спростейшими методами вычисления вероятностей в случайныхэкспериментах с равновозможными элементарными исходами,вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более сложныезадачи. В учебный курс входят начальные представления о случайныхвеличинах и их числовых характеристиках.В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся смножествами и основными операциями над множествами, рассматриваютсяпримеры применения для решения задач, а также использования в другихматематических курсах и учебных предметах.В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», вкоторый входят разделы: «Представление данных и описательнаястатистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение втеорию графов».Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса«Вероятность и статистика», – 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю),в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю).3.9.2. Содержание обучения в 7 классе.Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнениетаблиц, чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) икруговых). Чтение графиков реальных процессов. Извлечение информации издиаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных.Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах,



269
наибольшее и наименьшее значения набора числовых данных. Примерыслучайной изменчивости.Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность ичастота. Роль маловероятных и практически достоверных событий в природеи в обществе. Монета и игральная кость в теории вероятностей.Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарнаястепень вершин. Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути вграфах. Обход графа (эйлеров путь). Представление об ориентированномграфе. Решение задач с помощью графов.3.9.3. Содержание обучения в 8 классе.Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.Множество, элемент множества, подмножество. Операции надмножествами: объединение, пересечение, дополнение. Свойства операцийнад множествами: переместительное, сочетательное, распределительное,включения. Использование графического представления множеств дляописания реальных процессов и явлений, при решении задач.Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонениечисловых наборов. Диаграмма рассеивания.Элементарные события случайного опыта. Случайные события.Вероятности событий. Опыты с равновозможными элементарнымисобытиями. Случайный выбор. Связь между маловероятными и практическидостоверными событиями в природе, обществе и науке.Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существованиевисячей вершины, связь между числом вершин и числом рёбер. Правилоумножения. Решение задач с помощью графов.Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение ипересечение событий. Несовместные события. Формула сложениявероятностей. Условная вероятность. Правило умножения. Независимыесобытия. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач нанахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента,диаграмм Эйлера.3.9.4. Содержание обучения в 9 классе.Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков,интерпретация данных. Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков пореальным данным.Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. ТреугольникПаскаля. Решение задач с использованием комбинаторики.Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры наплоскости, из отрезка и из дуги окружности.Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха.Серия испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытанийБернулли.Случайная величина и распределение вероятностей. Математическоеожидание и дисперсия. Примеры математического ожидания как
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теоретического среднего значения величины. Математическое ожидание идисперсия случайной величины «число успехов в серии испытанийБернулли».Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощьючастот. Роль и значение закона больших чисел в природе и обществе.3.9.5. Предметные результаты освоения программы учебного курса«Вероятность и статистика».3.9.5.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса кконцу обучения в 7 классе.Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,представлять данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые(столбчатые) и круговые) по массивам значений.Описывать и интерпретировать реальные числовые данные,представленные в таблицах, на диаграммах, графиках.Использовать для описания данных статистические характеристики:среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения,размах.Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен,физических величин, антропометрических данных, иметь представление остатистической устойчивости.3.9.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса кконцу обучения в 8 классе.Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в видетаблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм,графиков.Описывать данные с помощью статистических показателей: среднихзначений и мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение).Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числепо результатам измерений и наблюдений.Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятностиэлементарных событий, в том числе в опытах с равновозможнымиэлементарными событиями.Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента,диаграммы Эйлера, числовая прямая.Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнятьоперации над множествами: объединение, пересечение, дополнение,перечислять элементы множеств, применять свойства множеств.Использовать графическое представление множеств и связей междуними для описания процессов и явлений, в том числе при решении задач издругих учебных предметов и курсов.3.9.5.3. Предметные результаты освоения программы учебного курса кконцу обучения в 9 классе.Извлекать и преобразовывать информацию, представленную вразличных источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять
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данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.Решать задачи организованным перебором вариантов, а также сиспользованием комбинаторных правил и методов.Использовать описательные характеристики для массивов числовыхданных, в том числе средние значения и меры рассеивания.Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясьрезультатами проведённых измерений и наблюдений.Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в томчисле в опытах с равновозможными элементарными событиями, в серияхиспытаний до первого успеха, в сериях испытаний Бернулли.Иметь представление о случайной величине и о распределениивероятностей.Иметь представление о законе больших чисел как о проявлениизакономерности в случайной изменчивости и о роли закона больших чисел вприроде и обществе.3.10. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика»(базовый уровень).Рабочая программа по учебному предмету «Информатика»(базовый уровень) (предметная область «Математика и информатика»)(далее соответственно – программа по информатике, информатика)включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы по информатике.3.10.1. Пояснительная записка.Программа по информатике на уровне основного общего образованиясоставлена на основе требований к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования, представленныхв ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания.Программа по информатике даёт представление о целях, общейстратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствамиинформатики на базовом уровне, устанавливает обязательное предметноесодержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам.Программа по информатике определяет количественные икачественные характеристики учебного материала для каждого годаизучения, в том числе для содержательного наполнения разного видаконтроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийскихпроверочных работ, государственной итоговой аттестации).Программа по информатике является основой для составленияавторских учебных программ, тематического планирования курса учителем.Целями изучения информатики на уровне основного общегообразования являются:формирование основ мировоззрения, соответствующего современномууровню развития науки информатики, достижениям научно-техническогопрогресса и общественной практики, за счёт развития представлений обинформации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности,



272
государства, общества, понимания роли информационных процессов,информационных ресурсов и информационных технологий в условияхцифровой трансформации многих сфер жизни современного общества;обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмическогомышления как необходимого условия профессиональной деятельности всовременном информационном обществе, предполагающего способностьобучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи,сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее, определять шаги длядостижения результата и так далее;формирование и развитие компетенций обучающихся в областииспользования информационно-коммуникационных технологий, в том числезнаний, умений и навыков работы с информацией, программирования,коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспеченияинформационной безопасности личности обучающегося;воспитание ответственного и избирательного отношения к информациис учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления кпродолжению образования в области информационных технологий исозидательной деятельности с применением средств информационныхтехнологий.Информатика в основном общем образовании отражает:сущность информатики как научной дисциплины, изучающейзакономерности протекания и возможности автоматизации информационныхпроцессов в различных системах;основные области применения информатики, прежде всегоинформационные технологии, управление и социальную сферу;междисциплинарный характер информатики и информационнойдеятельности.Изучение информатики оказывает существенное влияние наформирование мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию,закладывает основы понимания принципов функционирования ииспользования информационных технологий как необходимого инструментапрактически любой деятельности и одного из наиболее значимыхтехнологических достижений современной цивилизации. Многиепредметные знания и способы деятельности, освоенные обучающимися приизучении информатики, находят применение как в рамках образовательногопроцесса при изучении других предметных областей, так и в иныхжизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качествличности, то есть ориентированы на формирование метапредметных иличностных результатов обучения.Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать уобучающихся:понимание принципов устройства и функционирования объектовцифрового окружения, представления об истории и тенденциях развитияинформатики периода цифровой трансформации современного общества;
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знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих впрактической деятельности, для их решения с помощью информационныхтехнологий, умения и навыки формализованного описания поставленныхзадач;базовые знания об информационном моделировании, в том числе оматематическом моделировании;знание основных алгоритмических структур и умение применять этизнания для построения алгоритмов решения задач по их математическиммоделям;умения и навыки составления простых программ по построенномуалгоритму на одном из языков программирования высокого уровня;умения и навыки эффективного использования основных типовприкладных программ (приложений) общего назначения и информационныхсистем для решения с их помощью практических задач, владение базовыминормами информационной этики и права, основами информационнойбезопасности;умение грамотно интерпретировать результаты решения практическихзадач с помощью информационных технологий, применять полученныерезультаты в практической деятельности.Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общегообразования определяют структуру основного содержания учебногопредмета в виде следующих четырёх тематических разделов:цифровая грамотность;теоретические основы информатики;алгоритмы и программирование;информационные технологии.Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики набазовом уровне, – 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе –34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю).3.10.2. Содержание обучения в 7 классе.Цифровая грамотность.Компьютер – универсальное устройство обработки данных.Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающеепо программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенныекомпьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства.Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор.Оперативная и долговременная память. Устройства ввода и вывода.Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, средства биометрическойаутентификации.История развития компьютеров и программного обеспечения.Поколения компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров.Суперкомпьютеры.Параллельные вычисления.Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая
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частота, разрядность). Оперативная память. Долговременная память.Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных (оперативная памятькомпьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная память смартфона)и скорость доступа для различных видов носителей.Техника безопасности и правила работы на компьютере.Программы и данные.Программное обеспечение компьютера. Прикладное программноеобеспечение. Системное программное обеспечение. Системыпрограммирования. Правовая охрана программ и данных. Бесплатные иусловно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение.Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем.Полное имя файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами икаталогами средствами операционной системы: создание, копирование,перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Типыфайлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов(страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип,полнометражный фильм). Архивация данных. Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операционнойсистемы.Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программыдля защиты от вирусов.Компьютерные сети.Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поискинформации по ключевым словам и по изображению. Достоверностьинформации, полученной из Интернета.Современные сервисы интернет-коммуникаций.Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права приработе в Интернете. Стратегии безопасного поведения в Интернете.Теоретические основы информатики.Информация и информационные процессы.Информация – одно из основных понятий современной науки.Информация как сведения, предназначенные для восприятиячеловеком, и информация как данные, которые могут быть обработаныавтоматизированной системой.Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов ипроцессов с помощью дискретных данных.Информационные процессы – процессы, связанные с хранением,преобразованием и передачей данных.Представление информацииСимвол. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков иалфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русскомязыке. Двоичный алфавит. Количество всевозможных слов (кодовыхкомбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. Преобразование
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любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированнойдлины в алфавите определённой мощности.Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов вдругом алфавите, кодовая таблица, декодирование.Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов вдвоичном алфавите.Информационный объём данных. Бит – минимальная единицаколичества информации – двоичный разряд. Единицы измеренияинформационного объёма данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных.Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код.Кодировка ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировкахUNICODE. Декодирование сообщений с использованием равномерного инеравномерного кода. Информационный объём текста.Искажение информации при передаче.Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных идругих непрерывных данных.Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубинакодирования. Палитра.Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценкаинформационного объёма графических данных для растрового изображения.Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналовзаписи.Оценка количественных параметров, связанных с представлением ихранением звуковых файлов.Информационные технологии.Текстовые документы.Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац,строка, слово, символ).Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования иформатирования текстов. Правила набора текста. Редактирование текста.Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками,моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев:границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы.Стилевое форматирование.Структурирование информации с помощью списков и таблиц.Многоуровневые списки. Добавление таблиц в текстовые документы.Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображенийтекстом. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерациистраниц, колонтитулов, ссылок и других элементов.Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой вводтекста. Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод.Использование сервисов Интернете для обработки текста.Компьютерная графика.
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Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки.Использование графических примитивов.Операции редактирования графических объектов, в том числецифровых фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение,работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекцияцвета, яркости и контрастности.Векторная графика. Создание векторных рисунков встроеннымисредствами текстового процессора или других программ (приложений).Добавление векторных рисунков в документы.Мультимедийные презентации.Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайдтекста и изображений. Работа с несколькими слайдами.Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация.Гиперссылки.3.10.3. Содержание обучения в 8 классе.Теоретические основы информатики.Системы счисления.Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит.Основание. Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную системучисел, записанных в других системах счисления.Римская система счисления.Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до1024 в двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления.Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичную и десятичную системыи обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел изшестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичнуюсистемы и обратно.Арифметические операции в двоичной системе счисления.Элементы математической логики.Логические высказывания. Логические значения высказываний.Элементарные и составные высказывания. Логические операции: «и»(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическоесложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических операций.Определение истинности составного высказывания, если известны значенияистинности входящих в него элементарных высказываний. Логическиевыражения. Правила записи логических выражений. Построение таблицистинности логических выражений.Логические элементы. Знакомство с логическими основамикомпьютера.Алгоритмы и программирование.Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции.Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как плануправления исполнителем.Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде
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блок-схемы, программа).Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейныйалгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможностьпредусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий отисходных данных.Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение иневыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые исоставные условия.Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, сусловием выполнения, с переменной цикла.Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего ктребуемому результату при конкретных исходных данных. Разработканесложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений дляуправления формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка,Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере.Синтаксические и логические ошибки. Отказы.Язык программирования.Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, ШкольныйАлгоритмический Язык).Система программирования: редактор текста программ, транслятор,отладчик.Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьныепеременные.Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок ихвычисления. Операции с целыми числами: целочисленное деление, остатокот деления.Ветвления. Составные условия (запись логических выражений наизучаемом языке программирования). Нахождение минимума и максимумаиз двух, трёх и четырёх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющеговещественные корни.Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотрзначений величин, отладочный вывод, выбор точки останова.Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшегообщего делителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натуральногочисла в позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, наотдельные цифры.Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целогочисла на другое, проверки натурального числа на простоту.Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные.Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа встроке. Встроенные функции для обработки строк.Анализ алгоритмов.Определение возможных результатов работы алгоритма при данноммножестве входных данных, определение возможных входных данных,
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приводящих к данному результату.3.10.4. Содержание обучения в 9 классе.Цифровая грамотность.Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней.Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных.Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации вИнтернете. Большие данные (интернет-данные, в частности данныесоциальных сетей).Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационнойбезопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им.Правила безопасной аутентификации. Защита личной информации вИнтернете. Безопасные стратегии поведения в Интернете. Предупреждениевовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности(кибербуллинг, фишинг и другие формы).Работа в информационном пространстве.Виды деятельности в Интернете. интернет-сервисы:коммуникационные сервисы (почтовая служба, видео-конференц-связь идругие), справочные службы (карты, расписания и другие), поисковыеслужбы, службы обновления программного обеспечения и другие службы.Сервисы государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средствасовместной разработки документов (онлайн-офисы). Программноеобеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графическиередакторы, среды разработки программ.Теоретические основы информатики.Моделирование как метод познания.Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификациимоделей. Материальные (натурные) и информационные модели.Непрерывные и дискретные модели. Имитационные модели. Игровыемодели. Оценка соответствия модели моделируемому объекту и целяммоделирования.Табличные модели. Таблица как представление отношения.Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданномуусловию.Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированныеграфы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути междувершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вычислениеколичества путей в направленном ациклическом графе.Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высотадерева. Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов спомощью дерева.Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощьюматематического (компьютерного) моделирования. Отличие математическоймодели от натурной модели и от словесного (литературного) описания
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объекта.Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построениематематической модели, программная реализация, тестирование, проведениекомпьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.Алгоритмы и программирование.Разработка алгоритмов и программ.Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ сиспользованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов дляуправления исполнителем Робот или другими исполнителями, такими какЧерепашка, Чертёжник и другими.Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление иотладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерныхчисловых массивов, на одном из языков программирования (Python, C++,Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнение числовогомассива случайными числами, в соответствии с формулой или путём вводачисел, нахождение суммы элементов массива, линейный поиск заданногозначения в массиве, подсчёт элементов массива, удовлетворяющихзаданному условию, нахождение минимального (максимального) элементамассива. Сортировка массива.Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднегоарифметического, минимального и максимального значения элементовпоследовательности, удовлетворяющих заданному условию.Управление.Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровыхдатчиков (касания, расстояния, света, звука и другого). Примерыиспользования принципа обратной связи в системах управлениятехническими устройствами с помощью датчиков, в том числе вробототехнике.Примеры роботизированных систем (система управления движением втранспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированноеуправление отопления дома, автономная система управления транспортнымсредством и другие системы).Информационные технологии.Электронные таблицы.Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейкахэлектронной таблицы. Редактирование и форматирование таблиц.Встроенные функции для поиска максимума, минимума, суммы и среднегоарифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построениедиаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбортипа диаграммы.Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютнаяи смешанная адресация.Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование иподсчёт значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших
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наборов данных. Численное моделирование в электронных таблицах.Информационные технологии в современном обществе.Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны,региона. Открытые образовательные ресурсы.Профессии, связанные с информатикой и информационнымитехнологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик мобильныхприложений, тестировщик, архитектор программного обеспечения,специалист по анализу данных, системный администратор.3.10.5. Планируемые результаты освоения информатики на уровнеосновного общего образования.Изучение информатики на уровне основного общего образованиянаправлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных ипредметных результатов освоения содержания учебного предмета.Личностные результаты имеют направленность на решение задачвоспитания, развития и социализации обучающихся средствами учебногопредмета.В результате изучения информатики на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты в части:1) патриотического воспитания:ценностное отношение к отечественному культурному, историческомуи научному наследию, понимание значения информатики как науки в жизнисовременного общества, владение достоверной информацией о передовыхмировых и отечественных достижениях в области информатики иинформационных технологий, заинтересованность в научных знаниях оцифровой трансформации современного общества;2) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, атакже поведение и поступки других людей с позиции нравственных иправовых норм с учётом осознания последствий поступков, активноенеприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете;3) гражданского воспитания:представление о социальных нормах и правилах межличностныхотношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах,соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасногоповедения в Интернет-среде, готовность к разнообразной совместнойдеятельности при выполнении учебных, познавательных задач, созданииучебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи впроцессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё поведение ипоступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм сучётом осознания последствий поступков;4) ценностей научного познания:сформированность мировоззренческих представлений об информации,
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информационных процессах и информационных технологиях,соответствующих современному уровню развития науки и общественнойпрактики и составляющих базовую основу для понимания сущности научнойкартины мира;интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность испособность к самообразованию, осознанному выбору направленности иуровня обучения в дальнейшем;овладение основными навыками исследовательской деятельности,установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия;сформированность информационной культуры, в том числе навыковсамостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой,разнообразными средствами информационных технологий, а также умениясамостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулироватьдля себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развиватьмотивы и интересы своей познавательной деятельности;5) формирования культуры здоровья:осознание ценности жизни, ответственное отношение к своемуздоровью, установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счётосвоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средствинформационных и коммуникационных технологий;6) трудового воспитания:интерес к практическому изучению профессий и труда в сферахпрофессиональной деятельности, связанных с информатикой,программированием и информационными технологиями, основанными надостижениях науки информатики и научно-технического прогресса;осознанный выбор и построение индивидуальной траекторииобразования и жизненных планов с учётом личных и общественныхинтересов и потребностей;7) экологического воспитания:осознание глобального характера экологических проблем и путей ихрешения, в том числе с учётом возможностей информационных икоммуникационных технологий;8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальныхролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правилобщественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах,в том числе существующих в виртуальном пространстве.Метапредметные результаты освоения программы по информатикеотражают овладение универсальными учебными действиями –познавательными, коммуникативными, регулятивными.Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
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1) базовые логические действия:умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания икритерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,строить логические рассуждения, проводить умозаключения (индуктивные,дедуктивные и по аналогии) и выводы;умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).2) базовые исследовательские действия:формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливатьискомое и данное;оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную в ходе исследования;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий иих последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.3) работа с информацией:выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации или данных из источников с учётом предложеннойучебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение универсальными учебными коммуникативнымидействиями:1) общение:сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного опыта(эксперимента, исследования, проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлятьустные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.
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2) совместная деятельность (сотрудничество):понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, в том числе при созданииинформационного продукта;принимать цель совместной информационной деятельности по сбору,обработке, передаче, формализации информации, коллективно строитьдействия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат совместной работы;выполнять свою часть работы с информацией или информационнымпродуктом, достигая качественного результата по своему направлению икоординируя свои действия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий информационный продуктпо критериям, самостоятельно сформулированным участникамивзаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого членакоманды в достижение результатов, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:1) самоорганизация:выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующиерешения;ориентироваться в различных подходах к принятию решений(индивидуальное принятие решений, принятие решений в группе);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые вариантырешений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учётом полученияновых знаний об изучаемом объекте;проводить выбор в условиях противоречивой информации и братьответственность за решение.2) самоконтроль (рефлексия):владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнутьпри решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимсяобстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатовинформационной деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметьнаходить позитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям.
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3) эмоциональный интеллект:ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого.4) принятие себя и других:осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условияхоткрытого доступа к любым объёмам информации.Предметные результаты освоения программы по информатике науровне основного общего образования.3.10.6. К концу обучения в 7 классе у обучающегося будутсформированы умения:пояснять на примерах смысл понятий «информация»,«информационный процесс», «обработка информации», «хранениеинформации», «передача информации»;кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам,демонстрировать понимание основных принципов кодирования информацииразличной природы (текстовой, графической, аудио);сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах,оперировать единицами измерения информационного объёма и скоростипередачи данных;оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковыхфайлов и видеофайлов;приводить примеры современных устройств хранения и передачиинформации, сравнивать их количественные характеристики;выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развитиякомпьютеров и программного обеспечения;получать и использовать информацию о характеристикахперсонального компьютера и его основных элементах (процессор,оперативная память, долговременная память, устройства ввода-вывода);соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с егопомощью;ориентироваться в иерархической структуре файловой системы(записывать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) поимеющемуся описанию файловой структуры некоторого информационногоносителя);работать с файловой системой персонального компьютера сиспользованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать,перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги,использовать антивирусную программу;представлять результаты своей деятельности в видеструктурированных иллюстрированных документов, мультимедийныхпрезентаций;искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, поизображению), критически относиться к найденной информации, осознаваяопасность для личности и общества распространения вредоносной



285
информации, в том числе экстремистского и террористического характера;понимать структуру адресов веб-ресурсов;использовать современные сервисы интернет-коммуникаций;соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средствинформационных и коммуникационных технологий, соблюдать сетевойэтикет, базовые нормы информационной этики и права при работе сприложениями на любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасныестратегии поведения в сети;применять методы профилактики негативного влияния средствинформационных и коммуникационных технологий на здоровьепользователя.3.10.7. К концу обучения в 8 классе у обучающегося будутсформированы умения:пояснять на примерах различия между позиционными инепозиционными системами счисления;записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различныхпозиционных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнятьарифметические операции над ними;раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция»,«логическое выражение»;записывать логические выражения с использованием дизъюнкции,конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений,если известны значения истинности входящих в него переменных, строитьтаблицы истинности для логических выражений;раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа»,понимая разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и винформатике;описывать алгоритм решения задачи различными способами, в томчисле в виде блок-схемы;составлять, выполнять вручную и на компьютере несложныеалгоритмы с использованием ветвлений и циклов для управленияисполнителями, такими, как «Робот», «Черепашка», «Чертёжник»;использовать константы и переменные различных типов (числовых,логических, символьных), а также содержащие их выражения, использоватьоператор присваивания;использовать при разработке программ логические значения, операциии выражения с ними;анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять,какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений;создавать и отлаживать программы на одном из языковпрограммирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, ШкольныйАлгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработкичисловых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числереализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку
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натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального числа.3.10.8. К концу обучения в 9 классе у обучающегося будутсформированы умения:разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и накомпьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов ивспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими какРобот, Черепашка, Чертёжник;составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмыобработки числовых последовательностей или одномерных числовыхмассивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или количества элементовс заданными свойствами) на одном из языков программирования (Python,C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык);раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определятьвиды моделей, оценивать соответствие модели моделируемому объекту ицелям моделирования;использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой ииерархической структуры, находить кратчайший путь в графе;выбирать способ представления данных в соответствии с поставленнойзадачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованиемсоответствующих программных средств обработки данных;использовать электронные таблицы для обработки, анализа ивизуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазонатаблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов;создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётовс использованием встроенных арифметических функций (суммирование иподсчёт значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое,поиск максимального и минимального значения), абсолютной,относительной, смешанной адресации;использовать электронные таблицы для численного моделирования впростых задачах из разных предметных областей;использовать современные интернет-сервисы (в том числекоммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды разработки)) вучебной и повседневной деятельности;приводить примеры использования геоинформационных сервисов,сервисов государственных услуг, образовательных сервисов Интернета вучебной и повседневной деятельности;использовать различные средства защиты от вредоносногопрограммного обеспечения, защищать персональную информацию отнесанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены,утраты данных) с учётом основных технологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетеваяанонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасностьвредоносного кода);
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распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя иокружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (втом числе кибербуллинг, фишинг).3.11.Рабочая программа по учебному предмету «История».Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметнаяобласть «Общественно-научные предметы») (далее соответственно –программа по истории, история) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы поистории.3.11.1. Пояснительная записка.Программа учебного предмета «История» разработана с цельюоказания методической помощи учителю истории в создании рабочейпрограммы по учебному предмету, ориентированной на современныетенденции в образовании и активные методики обучения.Программа учебного предмета «История» дает представление о целях,общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствамиучебного предмета «История», устанавливает обязательное предметноесодержание, предусматривает распределение его по классам иструктурирование его по разделам и темам курса.Место учебного предмета «История» в системе основного общегообразования определяется его познавательным и мировоззренческимзначением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личностичеловека. История представляет собирательную картину жизни людей вовремени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служитважным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме,культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом.История дает возможность познания и понимания человека и общества всвязи прошлого, настоящего и будущего.Целью школьного исторического образования является формированиеи развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации иопределению своих ценностных ориентиров на основе осмысления иосвоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активнои творчески применяющего исторические знания и предметные умения вучебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование уобучающихся целостной картины российской и мировой истории, пониманиеместа и роли современной России в мире, важности вклада каждого еенарода, его культуры в общую историю страны и мировую историю,формирование личностной позиции по отношению к прошлому инастоящему Отечества.Задачами изучения истории являются:формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации вокружающем мире;овладение знаниями об основных этапах развития человеческого
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общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своемуОтечеству – многонациональному Российскому государству, в соответствиис идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, вдухе демократических ценностей современного общества;развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся вразличных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого инастоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма,в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;формирование у обучающихся умений применять исторические знанияв учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном,полиэтничном и многоконфессиональном обществе.Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 340, в5–9 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9 классерекомендуется предусмотреть 17 часов на изучение модуля «Введение вновейшую историю России».Последовательность изучения тем в рамках программы по истории впределах одного класса может варьироваться.

Таблица 1Структура и последовательность изучения курсов в рамках учебногопредмета «История»
Класс Курсы в рамках учебного предмета «История» Примерноеколичествоучебных часов5 Всеобщая история. История Древнего мира 686 Всеобщая история. История Средних веков.История России. От Руси к Российскому государству 23457 Всеобщая история. История нового времени. Конец XV—XVII вв.История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великогокняжества к царству

23
45

8 Всеобщая история. История нового времени. XVIII в.История России. Россия в конце XVII— XVIII вв.: от царствак империи
2345

9 Всеобщая история. История нового времени. XIX — началоХХ в.История России. Российская империя в XIX — начале ХХ в. 68
9 Модуль «Введение в новейшую историю России» 17

3.11.2. Содержание обучения в 5 классе.История Древнего мира.Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний.Специальные (вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая
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хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта.Первобытность.Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека.Условия жизни и занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появлениечеловека разумного. Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство. Роди родовые отношения.Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность,изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обменаи торговли. Переход от родовой к соседской общине. Появление знати.Представления об окружающем мире, верования первобытных людей.Искусство первобытных людей.Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации.Древний мир.Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. КартаДревнего мира.Древний Восток.Понятие «Древний Восток». Карта древневосточного мира.Древний Египет.Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян.Возникновение государственной власти. Объединение Египта. Управлениегосударством (фараон, вельможи, чиновники). Положение и повинностинаселения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы.Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско.Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта приРамсесе II.Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы ижрецы. Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познаниядревних египтян (астрономия, математика, медицина). Письменность(иероглифы, папирус). Открытие Ж.Ф. Шампольона. Искусство ДревнегоЕгипта (архитектура, рельефы, фрески).Древние цивилизации Месопотамии.Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения.Древнейшие города-государства. Создание единого государства.Письменность. Мифы и сказания.Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы.Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы.Культурные сокровища Ниневии. Гибель империи.Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники городаВавилона.Восточное Средиземноморье в древности.Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия:развитие ремесёл, караванной и морской торговли. Города-государства.Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и её население.Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные
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верования. Ветхозаветные предания.Персидская держава.Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир IIВеликий, Дарий I. Расширение территории державы. Государственноеустройство. Центр и сатрапии, управление империей. Религия персов.Древняя Индия.Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшиегорода-государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев.Государство Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиозныеверования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение ираспространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос илитература, художественная культура, научное познание).Древний Китай.Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность иусловия жизни населения. Древнейшие царства. Создание объединеннойимперии. Цинь Шихуанди. Возведение Великой Китайской стены. Правлениединастии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положениеразличных групп населения. Развитие ремесёл и торговли. Великийшёлковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научныезнания и изобретения древних китайцев. Храмы.Древняя Греция. Эллинизм.Древнейшая Греция.Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшиегосударства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации.Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война.Вторжение дорийских племён. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея».Греческие полисы.Подъём хозяйственной жизни после «тёмных веков». Развитиеземледелия и ремесла. Становление полисов, их политическое устройство.Аристократия и демос. Великая греческая колонизация. Метрополии иколонии.Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена,их значение. Спарта: основные группы населения, политическое устройство.Организация военного дела. Спартанское воспитание.Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию.Битва при Марафоне, её значение. Усиление афинского могущества;Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков вСаламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидскихвойн. Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле.Хозяйственная жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война:причины, участники, итоги. Упадок Эллады.Культура Древней Греции.Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие
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наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. Греческоеискусство: архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт древнихгреков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры вОлимпии.Македонские завоевания. Эллинизм.Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македониинад греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и егозавоевания на Востоке. Распад державы Александра Македонского.Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.Александрия Египетская.Древний Рим.Возникновение Римского государства.Природа и население Апеннинского полуострова в древности.Этрусские города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основанииРима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи.Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги.Жрецы. Завоевание Римом Италии.Римские завоевания в Средиземноморье.Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. ПоражениеКарфагена. Установление господства Рима в Средиземноморье. Римскиепровинции.Поздняя Римская республика. Гражданские войны.Подъём сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрнуюреформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия,итоги. Гражданская война и установление диктатуры Суллы. ВосстаниеСпартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. ГайЮлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря.Победа Октавиана.Расцвет и падение Римской империи.Установление императорской власти. Октавиан Август. ИмператорыРима: завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление.Римское гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях.Возникновение и распространение христианства. Император Константин I,перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи наЗападную и Восточную части.Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. ПадениеЗападной Римской империи.Культура Древнего Рима.Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство.Цицерон. Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима:архитектура, скульптура. Пантеон.Обобщение.Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.3.11.3. Содержание обучения в 6 классе.
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Всеобщая история. История Средних веков.Введение.Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизацияСредневековья.Народы Европы в раннее Средневековье.Падение Западной Римской империи и образование варварскихкоролевств. Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевскойвласти. Салическая правда. Принятие франками христианства.Франкское государство в VIII‒IX вв. Усиление власти майордомов.Карл Мартелл и его военная реформа. Завоевания Карла Великого.Управление империей. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, егопричины и значение.Образование государств во Франции, Германии, Италии. СвященнаяРимская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны:общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства.Возникновение Венгерского королевства. Христианизация Европы. Светскиеправители и папы.Византийская империя в VI‒ХI вв.Территория, население империи ромеев. Византийские императоры;Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия иславяне. Власть императора и церковь. Церковные соборы. КультураВизантии. Образование и книжное дело. Художественная культура(архитектура, мозаика, фреска, иконопись).Арабы в VI‒ХI вв.Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятияарабов. Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновениеислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабскийхалифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. Образование инаука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура.Средневековое европейское общество.Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальноеземлевладение. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замоксеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость от сеньора,повинности, условия жизни. Крестьянская община.Города ‒ центры ремесла, торговли, культуры. Население городов.Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов за самоуправление.Средневековые города-республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговыепути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых городов.Образ жизни и быт горожан.Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм иправославие. Борьба пап за независимость церкви от светской власти.Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены.Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков.Государства Европы в ХII‒ХV вв.
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Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств вАнглии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империяв ХII‒ХV вв. Польско-литовское государство в XIV‒XV вв. Реконкиста иобразование централизованных государств на Пиренейском полуострове.Итальянские государства в XII‒XV вв. Развитие экономики в европейскихстранах в период зрелого Средневековья. Обострение социальныхпротиворечий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситскоедвижение в Чехии.Византийская империя и славянские государства в ХII‒ХV вв.Экспансия турок-османов. Османские завоевания на Балканах. ПадениеКонстантинополя.Культура средневековой Европы.Представления средневекового человека о мире. Место религии вжизни человека и общества. Образование: школы и университеты.Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература.Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили вхудожественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм.Раннее Возрождение: художники и их творения. Изобретение европейскогокнигопечатания; И. Гутенберг.Страны Востока в Средние века.Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падениеВизантии), управление империей, положение покоренных народов.Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоеванияЧингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями.Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей.Япония в Средние века: образование государства, власть императоров иуправление сёгунов. Индия: раздробленность индийских княжеств,вторжение мусульман, Делийский султанат.Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционныеискусства и ремесла.Государства доколумбовой Америки в Средние века.Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй,религиозные верования, культура. Появление европейских завоевателей.Обобщение.Историческое и культурное наследие Средних веков.История России. От Руси к Российскому государству.Введение.Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизациироссийской истории. Источники по истории России.Народы и государства на территории нашей страны в древности.Восточная Европа в середине I тыс. н. э.Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическоеискусство. Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности
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перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Ареалыдревнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий иих влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии.Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железномвеке. Степь и её роль в распространении культурных взаимовлияний.Появление первого в мире колёсного транспорта.Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э.Скифы и скифская культура. Античные города-государства СеверногоПричерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес.Скифское царство в Крыму. Дербент.Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов.Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян,их разделение на три ветви ‒ восточных, западных и южных. Славянскиеобщности Восточной Европы. Их соседи ‒ балты и финно-угры. Хозяйствовосточных славян, их общественный строй и политическая организация.Возникновение княжеской власти. Традиционные верования.Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока,Тюркский каганат, Хазарский каганат, Волжская Булгария.Русь в IX ‒ начале XII в.Образование государства Русь. Исторические условия складываниярусской государственности: природно-климатический фактор иполитические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новойполитической и этнической карты континента.Первые известия о Руси. Проблема образования государства.Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей.Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первыерусские князья. Отношения с Византийской империей, странамиЦентральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейскихстепей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки». Волжскийторговый путь. Языческий пантеон.Принятие христианства и его значение. Византийское наследие наРуси. Русь в конце X ‒ начале XII в. Территория и население государстваРусь (Русская земля). Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоенияСевера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник,тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть междусыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах.Владимир Мономах. Русская церковь.Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке.Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы.Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право:Русская Правда, церковные уставы.Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика
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и международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами(Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы.Херсонес в культурных контактах Руси и Византии.Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурномконтексте. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь,сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание.Календарь и хронология.Культура Руси. Формирование единого культурного пространства.Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространениеграмотности, берестяные грамоты.«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появлениедревнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведениялетописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития.Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги.Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, СофияКиевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военноедело и оружие.Русь в середине XII ‒ начале XIII в.Формирование системы земель ‒ самостоятельных государств.Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей:Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли,имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественногостроя и права; внешняя политика русских земель.Формирование региональных центров культуры: летописание ипамятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление ДаниилаЗаточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли,Георгиевский собор Юрьева-Польского.Русские земли и их соседи в середине XIII ‒ XIV в.Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и егопотомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение ЗолотойОрды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Системазависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынскоеиго). Южные и западные русские земли. Возникновение Литовскогогосударства и включение в его состав части русских земель. Северо-западныеземли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова.Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза.Ордены крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границахРуси. Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское.Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества.Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующегоположения московских князей.
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Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церквив ордынский период русской истории. Святитель Алексий Московский ипреподобный Сергий Радонежский.Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири вXIII‒XV вв. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика,культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государстваво второй половине XIV в., нашествие Тимура.Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанскоеханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда.Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа.Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и другие) и ихроль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мирав Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурноевзаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народовЕвразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла.Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля.Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублёв.Формирование единого Русского государства в XV в.Борьба за русские земли между Литовским и Московскимгосударствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобнаявойна в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный.Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой,Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. ПадениеВизантии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире.Теория «Москва ‒ третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери.Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связейМосковского государства. Принятие общерусского Судебника.Формирование аппарата управления единого государства. Перемены вустройстве двора великого князя: новая государственная символика; царскийтитул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализациявеликокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалииРусской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси.Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского государства.Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожениеза три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феноменмирового искусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей вдревнерусский и раннемосковский периоды.Наш край с древнейших времен до конца XV в. Материал по историисвоего края привлекается при рассмотрении ключевых событий и процессовотечественной истории.Обобщение.
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3.11.4. Содержание обучения в 7 классе.Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV ‒ XVII в.Введение.Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизацияистории Нового времени.Великие географические открытия.Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцамиморских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясскийдоговор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию.Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытиеАвстралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф.Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические икультурные последствия Великих географических открытий конца XV‒XVIв. Изменения в европейском обществе в XVI‒XVII вв.Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появлениемануфактур. Возникновение капиталистических отношений.Распространение наемного труда в деревне. Расширение внутреннего имирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, появлениеновых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов идеревень.Реформация и контрреформация в Европе.Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер.Развертывание Реформации и Крестьянская война в Германии.Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные войны.Борьба католической церкви против реформационного движения.Контрреформация. Инквизиция.Государства Европы в XVI‒XVII вв.Абсолютизм и сословное представительство. Преодолениераздробленности. Борьба за колониальные владения. Начало формированияколониальных империй.Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя ивнешняя политика испанских Габсбургов. Национально-освободительноедвижение в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значениеНидерландской революции.Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизацияуправления страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV.Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда.Французский абсолютизм при Людовике XIV.Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городахи деревнях. Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах.Генрих VIII и королевская реформация. «Золотой век» Елизаветы I.Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы
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революции. Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги изначение революции. Реставрация Стюартов. Славная революция.Становление английской парламентской монархии.Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В миреимперий и вне его. Германские государства. Итальянские земли. Положениеславянских народов. Образование Речи Посполитой.Международные отношения в XVI‒XVII вв.Борьба за первенство, военные конфликты между европейскимидержавами. Столкновение интересов в приобретении колониальных владенийи господстве на торговых путях. Противостояние османской экспансии вЕвропе. Образование державы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняявойна. Вестфальский мир.Европейская культура в раннее Новое время.Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения.Северное Возрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени.М. Сервантес, У. Шекспир. Стили художественной культуры (барокко,классицизм). Французский театр эпохи классицизма. Развитие науки:переворот в естествознании, возникновение новой картины мира.Выдающиеся учёные и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждениерационализма.Страны Востока в XVI‒XVII вв.Османская империя: на вершине могущества. Сулейман IВеликолепный: завоеватель, законодатель. Управление многонациональнойимперией. Османская армия. Индия при Великих Моголах. Началопроникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин.Экономическая и социальная политика государства. Утверждениеманьчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть,установление сёгуната Токугава, укрепление централизованного государства.«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство странВостока в XVI‒XVII вв.Обобщение.Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени.История России. Россия в XVI‒XVII вв.: от Великого княжества кцарству.Россия в XVI в.Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III.Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединениеПсковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы.Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московскогокняжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским,отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейскиегосударства.Органы государственной власти. Приказная система: формированиепервых приказных учреждений. Боярская дума, её роль в управлении
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государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление:наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивлениеудельных князей великокняжеской власти. Унификация денежной системы.Период боярского правления. Борьба за власть между боярскимикланами. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси.Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в.«Избранная рада»: её состав и значение. Появление Земских соборов:дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений.Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земскаяреформа ‒ формирование органов местного самоуправления.Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств.Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российскогогосударства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. Укреплениеюжных границ. Ливонская война: причины и характер. ЛиквидацияЛивонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонскойвойне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Началоприсоединения к России Западной Сибири.Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилыелюди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощениякрестьян: Указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России.Служилые татары. Сосуществование религий в Российском государстве.Русская православная церковь. Мусульманское духовенство.Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор.Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты ипоследствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного.Результаты и цена преобразований.Россия в конце XVI в. Царь Фёдор Иванович. Борьба за власть вбоярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждениепатриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановлениепозиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством.Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжениезакрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение царскойдинастии Рюриковичей.Смута в России.Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. иизбрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова вотношении боярства. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы
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и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. иубийство самозванца.Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастаниевнутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение натерриторию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерьсамозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгскийдоговор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского иЯ.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление РечиПосполитой в войну против России. Оборона Смоленска.Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине.Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступлениепольско-литовского гарнизона в Москву. Подъём национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения.Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли». ОсвобождениеМосквы в 1612 г.Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплениигосударственности. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова.Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовскиймир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны сРечью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. ЗаключениеДеулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутноговремени.Россия в XVII в.Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Фёдоровича.Восстановление экономического потенциала страны. Продолжениезакрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета вуправлении государством.Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослаблениероли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя.Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепеннаяликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земскихсоборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги егодеятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол вЦеркви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традициистарообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая(податная) реформа.Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры.Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственнойспециализации регионов Российского государства. Торговый иНовоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком.Социальная структура российского общества. Государев двор,служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население,стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в
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XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве.Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершениеоформления крепостного права и территория его распространения. Денежнаяреформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь.Восстание Степана Разина.Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатическихконтактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война.Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой:противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты сЗапорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада.Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война междуРоссией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие.Русско-шведская война 1656-1658 гг. и её результаты. Укрепление южныхрубежей.Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей.«Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайскиймирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военныестолкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем).Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великихгеографических открытий и русские географические открытия. ПлаваниеСемёна Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова иВасилия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжьяи Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселениерусских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтническиеотношения. Формирование многонациональной элиты.Культурное пространство XVI–XVII вв.Изменения в картине мира человека в XVI‒XVII вв. и повседневнаяжизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия исуеверия. Проникновение элементов европейской культуры в быт высшихслоёв населения страны.Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади вМоскве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин,Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город,Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Фёдор Конь. Приказкаменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. СимонУшаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой.Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. ПублицистикаСмутного времени. Усиление светского начала в российской культуре.Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейскогокультурного влияния. Посадская сатира XVII в.Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском иПосольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля ‒ первое учебное
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пособие по истории.Наш край в XVI‒XVII вв.Обобщение.3.11.5. Содержание обучения в 8 классе.Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в.Введение.Век Просвещения.Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук ираспространение идей рационализма. Английское Просвещение; Д. Локк и Т.Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция ‒центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф. Вольтера,Ш. Монтескьё, Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер).Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке.Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти иобщества. «Союз королей и философов».Государства Европы в XVIII в.Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии.Просвещённый абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика вотношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство иЦерковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти.Меркантилизм.Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори ивиги. Предпосылки промышленного переворота в Англии. Техническиеизобретения и создание первых машин. Появление фабрик, замена ручноготруда машинным. Социальные и экономические последствияпромышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих.Движения протеста. Луддизм.Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старогопорядка. Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия.Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли вXVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих IIВеликий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии иИосифа II. Реформы просвещённого абсолютизма. Итальянские государства:политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частьюитальянских земель.Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемывнутреннего развития, ослабление международных позиций. Реформы вправление Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии. Управлениеколониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке.Недовольство населения колоний политикой метрополий.Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость.Создание английских колоний на американской земле. Составевропейских переселенцев. Складывание местного самоуправления.Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: особенности
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экономического развития и социальных отношений. Противоречия междуметрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». ПервыйКонтинентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первыесражения войны. Создание регулярной армии под командованиемД. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом ввойне и её завершение. Поддержка колонистов со стороны России. ИтогиВойны за независимость. Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль оправах (1791). Значение завоевания североамериканскими штатаминезависимости.Французская революция конца XVIII в.Причины революции. Хронологические рамки и основные этапыреволюции. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина.Политические течения и деятели революции (Ж. Дантон, Ж-П. Марат).Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис.Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея.Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционныйпорядок управления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер.Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви,новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.).Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот18-19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги изначение революции.Европейская культура в XVIII в.Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков,астрономов. Достижения в естественных науках и медицине. Продолжениегеографических открытий. Распространение образования. Литература XVIIIв.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм,барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярныеавторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизньобитателей городов и деревень.Международные отношения в XVIII в.Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России вмеждународных отношениях в XVIII в. Северная война (1700-1721).Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756-1763).Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций противреволюционной Франции. Колониальные захваты европейских держав.Страны Востока в XVIII в.Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения.Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империиВеликих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждениебританского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: властьманьчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политикаимперии Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев.Япония в XVIII в. Сёгуны и дайме. Положение сословий. Культура стран
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Востока в XVIII в.Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в.История России. Россия в конце XVII‒XVIII в.: от царства к империи.Введение.Россия в эпоху преобразований Петра I.Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в концеXVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Началоцарствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи.Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований.Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур.Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы икорабельные верфи. Роль государства в создании промышленности.Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципымеркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введениеподушной подати.Социальная политика. Консолидация дворянского сословия,повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель орангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городскимсословиям: расширение их прав в местном управлении и усилениеналогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры иРатуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии,органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизацииуправления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург ‒ новая столица.Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военногофлота. Рекрутские наборы.Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода.Положение инославных конфессий.Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первойчетверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевичаАлексея.Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи вначале войны и их преодоление. Битва при деревне Лесная и победа подПолтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения умыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей.Каспийский поход Петра I.Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светскогоначала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы.Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления,гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости».Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки.Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись,
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портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннегобарокко.Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массынаселения. Перемены в образе жизни российского дворянства. «Юностичестное зерцало». Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи,балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде,развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.Итоги, последствия и значение петровских преобразований. ОбразПетра I в русской культуре.Россия после Петра I. Дворцовые перевороты.Причины нестабильности политического строя. Дворцовыеперевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушениеполитической карьеры А.Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приходк власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А.И.Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политическойжизни страны.Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах.Переход Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война сОсманской империей.Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансоваяполитика. Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского иКупеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидациявнутренних таможен. Распространение монополий в промышленности ивнешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов иИ.И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740-1750-х гг. Участиев Семилетней войне.Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28июня 1762 г.Россия в 1760-1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I.Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. ИдеиПросвещения. «Просвещённый абсолютизм», его особенности в России.Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии.Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпускаассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики.Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованныеграмоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство ‒«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителейсословий к местному управлению. Создание дворянских обществ вгуберниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества вналоговой сфере и городском управлении.Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификацияуправления на окраинах империи. Ликвидация гетманства на ЛевобережнойУкраине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества.Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию.
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Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах.Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным инехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирскиевосстания. Формирование черты оседлости.Экономическое развитие России во второй половине XVIII в.Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизникрепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным.Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя вэкономике страны.Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества,помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаёмный труд.Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах.Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности:распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известныхпредпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины,Прохоровы, Демидовы и другие.Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другиеЯрмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская,Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России вовнешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активноговнешнеторгового баланса.Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве.Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Антидворянский иантикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала иПоволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику иразвитие общественной мысли.Внешняя политика России второй половины XVIII в., её основныезадачи. Н.И. Панин и А.А. Безбородко. Борьба России за выход к Черномуморю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. ПрисоединениеКрыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией.Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя,Одессы, Херсона. Г.А. Потёмкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России вПольше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния вусловиях сохранения польского государства. Участие России в разделахПольши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третийразделы. Борьба поляков за национальную независимость. Восстание подпредводительством Т. Костюшко.Россия при Павле I. Личность Павла I и её влияние на политику страны.Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянскихпривилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов«просвещённого абсолютизма» и усиление бюрократического и
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полицейского характера государства и личной власти императора. Акт опрестолонаследии и Манифест о «трёхдневной барщине». Политика поотношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры вобласти внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801г. Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский иШвейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова вСредиземном море.Культурное пространство Российской империи в XVIII в.Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике илитературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы.Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян вего журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новойсветской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязейс культурой стран Европы. Масонство в России. Распространение в Россииосновных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко,классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры учёных,художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания кжизни и культуре русского народа и историческому прошлому России кконцу столетия.Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и бытдворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге.Изучение страны ‒ главная задача российской науки. Географическиеэкспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская компания.Исследования в области отечественной истории. Изучение российскойсловесности и развитие русского литературного языка. Российская академия.Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки иобразования.Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи.Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов вгороде Санкт-Петербурге и г. Москве, Института благородных девиц вСмольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества издворянства. Московский университет ‒ первый российский университет.Русская архитектура XVIII в. Строительство города Санкт-Петербурга,формирование его городского плана. Регулярный характер застройки городаСанкт-Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре города Москвы игорода Санкт-Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурныхансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков, Ф.Ф. Растрелли.Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и
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произведения. Академия художеств в городе Санкт-Петербурге. Расцветжанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния визобразительном искусстве в конце столетия.Наш край в XVIII в.Обобщение.3.11.6. Содержание обучения в 9 классе.Всеобщая история. История Нового времени. XIX ‒ начало ХХ в.Введение.Европа в начале XIX в.Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы.Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции.Политика Наполеона в завоёванных странах. Отношение населения кзавоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона вРоссию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главныеучастники, решения. Создание Священного союза.Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.:экономика, социальные отношения, политические процессы.Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США.Изменения в социальной структуре общества. Распространениесоциалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих.Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформлениеконсервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий.Политическое развитие европейских стран в 1815-1840-е гг.Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика.Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастаниеосвободительных движений. Освобождение Греции. Европейские революции1830 г. и 1848-1849 гг. Возникновение и распространение марксизма.Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ ‒ начале ХХ в.Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочеедвижение. Политические и социальные реформы. Британская колониальнаяимперия; доминионы.Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика.Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 1870-1871гг. Парижская коммуна.Италия. Подъём борьбы за независимость итальянских земель.К. Кавур, Д. Гарибальди. Образование единого государства. Король ВикторЭммануил II.Германия. Движение за объединение германских государств. О.Бисмарк. Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи.Социальная политика. Включение империи в систему внешнеполитическихсоюзов и колониальные захваты.Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половинеXIX ‒ начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическоеразвитие, положение народов, национальные движения. Провозглашение
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дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянскиенароды: борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкаявойна 1877-1878 гг., её итоги.Соединённые Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальныеотношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм.Гражданская война (1861-1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн.Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в.Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы иСША в конце XIX ‒ начале ХХ в.Завершение промышленного переворота. Вторая промышленнаяреволюция. Индустриализация. Монополистический капитализм.Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитиетранспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положениеосновных социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образованиесоциалистических партий.Страны Латинской Америки в XIX ‒ начале ХХ в.Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальноеобщество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений.Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимыхгосударств. Влияние США на страны Латинской Америки. Традиционныеотношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканскаяреволюция 1910-1917 гг.: участники, итоги, значение.Страны Азии в ХIХ ‒ начале ХХ в.Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава.«Открытие Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции.Модернизация в экономике и социальных отношениях. Переход к политикезавоеваний.Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов.«Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней».Революция 1911-1913 гг. Сунь Ятсен.Османская империя. Традиционные устои и попытки проведенияреформ. Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкаяреволюция 1908-1909 гг.Революция 1905-1911 г. в Иране.Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение.Восстание сипаев (1857-1859). Объявление Индии владением британскойкороны. Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. СозданиеИндийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди.Народы Африки в ХIХ ‒ начале ХХ в.Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки итрадиционные общественные отношения в странах Африки. Выступленияпротив колонизаторов. Англо-бурская война.Развитие культуры в XIX ‒ начале ХХ в.Научные открытия и технические изобретения в XIX ‒ начале ХХ в.



310
Революция в физике. Достижения естествознания и медицины. Развитиефилософии, психологии и социологии.Распространение образования. Технический прогресс и изменения вусловиях труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX‒ начала ХХ в. Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм,романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей вархитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождениекинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.Международные отношения в XIX ‒ начале XX в.Венская система международных отношений. Внешнеполитическиеинтересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос.Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидерыиндустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формированиевоенно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирнаяконференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX ‒начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война,боснийский кризис). Балканские войны.Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в.История России. Российская империя в XIX ‒ начале XX в.Введение.Александровская эпоха: государственный либерализм.Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренниефакторы. Негласный комитет. Реформы государственного управления. М.М.Сперанский.Внешняя политика России. Война России с Францией 1805-1807 гг.Тильзитский мир. Война со Швецией 1808-1809 г. и присоединениеФинляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественнаявойна 1812 г. ‒ важнейшее событие российской и мировой истории XIX в.Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли Россиив европейской политике после победы над Наполеоном и Венскогоконгресса.Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике.Польская конституция 1815 г. Военные поселения.Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации:Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества.Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.Николаевское самодержавие: государственный консерватизм.Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I.Экономическая политика в условиях политического консерватизма.Государственная регламентация общественной жизни: централизацияуправления, политическая полиция, кодификация законов, цензура,попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформагосударственных крестьян П.Д. Киселёва 1837-1841 гг. Официальнаяидеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование
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профессиональной бюрократии.Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны.Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священныйсоюз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венскойсистемы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижскиймир 1856 г.Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство.Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленныйпереворот и его особенности в России. Начало железнодорожногостроительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города какадминистративные, торговые и промышленные центры. Городскоесамоуправление.Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Роль литературы, печати,университетов в формировании независимого общественного мнения.Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники,зарождение социалистической мысли. Складывание теории русскогосоциализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французскогосоциализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа какцентральный пункт общественных дебатов.Культурное пространство империи в первой половине XIX в.Национальные корни отечественной культуры и западные влияния.Государственная политика в области культуры. Основные стили вхудожественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стильимперии. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы.Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура.Развитие науки и техники. Географические экспедиции. ОткрытиеАнтарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы иуниверситеты. Народная культура. Культура повседневности: обретениекомфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как частьевропейской культуры.Народы России в первой половине XIX в.Многообразие культур и религий Российской империи. Православнаяцерковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам,иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами.Особенности административного управления на окраинах империи. ЦарствоПольское. Польское восстание 1830-1831 гг. Присоединение Грузии иЗакавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.Социальная и правовая модернизация страны при Александре II.Реформы 1860-1870-х гг. ‒ движение к правовому государству игражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия.Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становлениеобщественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правовогосознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовомстрое страны. Конституционный вопрос.
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Многовекторность внешней политики империи. ЗавершениеКавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке.Россия в 1880-1890-х гг.«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытногоразвития России. Государственный национализм. Реформы и контрреформы.Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественнойсамодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимостьсуда. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура.Экономическая модернизация через государственное вмешательство вэкономику. Форсированное развитие промышленности. Финансоваяполитика. Консервация аграрных отношений.Пространство империи. Основные сферы и направлениявнешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы.Освоение государственной территории.Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня:традиции и новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство.Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль вэкономической и социальной модернизации. Миграции сельского населенияв города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные,общественные и частнопредпринимательские способы его решения.Культурное пространство империи во второй половине XIX в.Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитиегородской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневнойжизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространениеграмотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова вформировании общественного мнения. Народная, элитарная и массоваякультура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры.Становление национальной научной школы и её вклад в мировое научноезнание. Достижения российской науки. Общественная значимостьхудожественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр.Архитектура и градостроительство.Этнокультурный облик империи.Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизнистраны. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессынационального и религиозного возрождения у народов Российской империи.Национальные движения народов России. Взаимодействие национальныхкультур и народов. Национальная политика самодержавия. Укреплениеавтономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейскийвопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, ДальнийВосток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее
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знаменитые миссионеры.Формирование гражданского общества и основные направленияобщественных движений.Общественная жизнь в 1860-1890-х гг. Рост общественнойсамодеятельности. Расширение публичной сферы (общественноесамоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции.Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение.Рабочее движение. Женское движение.Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма,дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественноймысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенностив России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политическойоппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция.Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология ипрактика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля иволя» и её раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политическийтерроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии.Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочегокласса». I съезд РСДРП.Россия на пороге ХХ в.На пороге нового века: динамика и противоречия развития.Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики.Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, егороль в индустриализации страны. Россия ‒ мировой экспортер хлеба.Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложениесословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия.Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городскиеслои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне.Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперскойидеологии. Распространение светской этики и культуры.Имперский центр и регионы. Национальная политика, этническиеэлиты и национально-культурные движения.Россия в системе международных отношений. Политика на ДальнемВостоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура.Цусимское сражение.Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма вРоссии. Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на постуминистра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союзосвобождения». Банкетная кампания.Предпосылки Первой российской революции. Формы социальныхпротестов. Деятельность профессиональных революционеров. Политическийтерроризм.«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих,крестьян, средних городских слоёв, солдат и матросов. Всероссийская
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октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовыедвижения и их лидеры. Неонароднические партии и организации(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики именьшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальныепартии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы ипрофсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве.Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в IГосударственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.Общество и власть после революции. Уроки революции: политическаястабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: программасистемных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразованийи нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума.Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъём.Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие вней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.Серебряный век российской культуры. Новые явления вхудожественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности истиль жизни. Литература начала XX в. Живопись.«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр:традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождениероссийского кинематографа.Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрывамежду образованным обществом и народом. Открытия российских ученых.Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философскойшколы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.Наш край в XIX ‒ начале ХХ в.Обобщение.3.11.7. Планируемые результаты освоения программы по истории науровне основного общего образования.К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:1) в сфере патриотического воспитания: осознание российскойгражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональномобществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории,культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностноеотношение к достижениям своей Родины ‒ России, к науке, искусству,спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;уважение к символам России, государственным праздникам, историческомуи природному наследию и памятникам, традициям разных народов,проживающих в родной стране;2) в сфере гражданского воспитания: осмысление историческойтрадиции и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к
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выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважениеправ, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизнисемьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края,страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятиедействий, наносящих ущерб социальной и природной среде;3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционныхдуховно-нравственных ценностях народов России; ориентация на моральныеценности и нормы современного российского общества в ситуацияхнравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, атакже поведение и поступки других людей с позиции нравственных иправовых норм с учётом осознания последствий поступков; активноенеприятие асоциальных поступков;4) в понимании ценности научного познания: осмысление значенияистории как знания о развитии человека и общества, о социальном,культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладениенавыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма;формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющейсовременного общественного сознания;5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурноммногообразии своей страны и мира; осознание важности культуры каквоплощения ценностей общества и средства коммуникации; пониманиеценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций и народного творчества; уважение к культуре своего и другихнародов;6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью:осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе ‒ наоснове примеров из истории); представление об идеалах гармоничногофизического и духовного развития человека в исторических обществах (вантичном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания историизначения трудовой деятельности людей как источника развития человека иобщества; представление о разнообразии существовавших в прошлом исовременных профессий; уважение к труду и результатам трудовойдеятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траекторииобразования и жизненных планов;8) в сфере экологического воспитания: осмысление историческогоопыта взаимодействия людей с природной средой; осознание глобальногохарактера экологических проблем современного мира и необходимостизащиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вредокружающей среде; готовность к участию в практической деятельностиэкологической направленности;9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природнойсреды: представления об изменениях природной и социальной среды в
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истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, означении совместной деятельности для конструктивного ответа наприродные и социальные вызовы.В результате изучения истории на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебныедействия, регулятивные универсальные учебные действия, совместнаядеятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц,схем);выявлять характерные признаки исторических явлений;раскрывать причинно-следственные связи событий;сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия;формулировать и обосновывать выводы.У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальныхучебных действий:определять познавательную задачу;намечать путь её решения и осуществлять подбор историческогоматериала, объекта;систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлятьреконструкцию исторических событий;соотносить полученный результат с имеющимся знанием;определять новизну и обоснованность полученного результата;представлять результаты своей деятельности в различных формах(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие).У обучающегося будут сформированы умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература,интернет-ресурсы и другие) ‒ извлекать информацию из источника;различать виды источников исторической информации;высказывать суждение о достоверности и значении информацииисточника (по критериям, предложенным учителем или сформулированнымсамостоятельно).У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:представлять особенности взаимодействия людей в историческихобществах и современном мире;участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрыватьразличие и сходство высказываемых оценок;выражать и аргументировать свою точку зрения в устном
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высказывании, письменном тексте;публично представлять результаты выполненного исследования,проекта;осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия вшколе и социальном окружении.У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности:осознавать на основе исторических примеров значение совместнойработы как эффективного средства достижения поставленных целей;планировать и осуществлять совместную работу, коллективныеучебные проекты по истории, в том числе ‒ на региональном материале;определять свое участие в общей работе и координировать своидействия с другими членами команды.150.8.2.6. У обучающегося будут сформированы умения в частирегулятивных универсальных учебных действий:владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественнойработы (выявление проблемы, требующей решения; составление планадействий и определение способа решения);владеть приёмами самоконтроля ‒ осуществление самоконтроля,рефлексии и самооценки полученных результатов;вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок,возникших трудностей.У обучающегося будут сформированы умения в сфере эмоциональногоинтеллекта, понимания себя и других:выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций вотношениях между людьми;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действийдругого (в исторических ситуациях и окружающей действительности);регулировать способ выражения своих эмоций с учётом позиций имнений других участников общения.Предметные результаты освоения программы по истории на уровнеосновного общего образования должны обеспечивать:1) умение определять последовательность событий, явлений,процессов; соотносить события истории разных стран и народов систорическими периодами, событиями региональной и мировой истории,события истории родного края и истории России, определять современниковисторических событий, явлений, процессов;2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравовнародов в различные исторические эпохи;3) овладение историческими понятиями и их использование длярешения учебных и практических задач;4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного планаоб исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края,истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя
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понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов,дат, исторических понятий;5) умение выявлять существенные черты и характерные признакиисторических событий, явлений, процессов;6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные,временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемогопериода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ ‒начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., ВеликаяОтечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страныс 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризоватьитоги и историческое значение событий;7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы вразличные исторические эпохи;8) умение определять и аргументировать собственную илипредложенную точку зрения с использованием фактического материала, втом числе используя источники разных типов;9) умение различать основные типы исторических источников:письменные, вещественные, аудиовизуальные;10) умение находить и критически анализировать для решенияпознавательной задачи исторические источники разных типов (в том числепо истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотноситьс историческим периодом; соотносить извлечённую информацию синформацией из других источников при изучении исторических событий,явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе систорическими источниками;11) умение читать и анализировать историческую карту (схему);характеризовать на основе исторической карты (схемы) историческиесобытия, явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную наисторической карте (схеме), с информацией из других источников;12) умение анализировать текстовые, визуальные источникиисторической информации, представлять историческую информацию в видетаблиц, схем, диаграмм;13) умение осуществлять с соблюдением правил информационнойбезопасности поиск исторической информации в справочной литературе,информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для решенияпознавательных задач, оценивать полноту и верифицированностьинформации;14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе национальныхценностей современного российского общества: гуманистических идемократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами,людьми разных культур, уважения к историческому наследию народовРоссии.Положения ФГОС ООО развёрнуты и структурированы в программе по
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истории в виде планируемых результатов, относящихся к ключевымкомпонентам познавательной деятельности обучающихся при изученииистории, от работы с хронологией и историческими фактами до применениязнаний в общении, социальной практике.Предметные результаты изучения учебного предмета «История»включают:1) целостные представления об историческом пути человечества,разных народов и государств; о преемственности исторических эпох; о местеи роли России в мировой истории;2) базовые знания об основных этапах и ключевых событияхотечественной и всемирной истории;3) способность применять понятийный аппарат исторического знания иприемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событийи явлений прошлого и современности;4) умение работать с основными видами современных источниковисторической информации (учебник, научно-популярная литература,ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и другие),оценивая их информационные особенности и достоверность с применениемметапредметного подхода;5) умение работать историческими (аутентичными) письменными,изобразительными и вещественными источниками ‒ извлекать,анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся в нихинформацию, определять информационную ценность и значимостьисточника;6) способность представлять описание (устное или письменное)событий, явлений, процессов истории родного края, истории России имировой истории и их участников, основанное на знании историческихфактов, дат, понятий;7) владение приёмами оценки значения исторических событий идеятельности исторических личностей в отечественной и всемирной истории;8) способность применять исторические знания как основу диалога вполикультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе ценностейсовременного российского общества;9) осознание необходимости сохранения исторических и культурныхпамятников своей страны и мира;10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессовпрошлого с важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в.150.8.5. Достижение предметных результатов может быть обеспечено втом числе введением отдельного учебного модуля «Введение в Новейшуюисторию России», предваряющего систематическое изучение отечественнойистории XX‒XXI вв. в 10-11 классах. Изучение данного модуля призваносформировать базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевых
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событиях истории России Новейшего времени (Российская революция 1917-1922 гг., Великая Отечественная война 1941-1945 гг., распад СССР,возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.).Предметные результаты изучения истории носят комплексныйхарактер, в них органично сочетаются познавательно-исторические,мировоззренческие и метапредметные компоненты.Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенныхобучающимися знаниях и видах деятельности. Они представлены вследующих основных группах:1) знание хронологии, работа с хронологией: указыватьхронологические рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейшихсобытий отечественной и всеобщей истории, соотносить год с веком,устанавливать последовательность и длительность исторических событий;2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризоватьместо, обстоятельства, участников, результаты важнейших историческихсобытий; группировать (классифицировать) факты по различным признакам;3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках,атласах, на электронных носителях и других): читать историческую карту сиспользованием на легенду, находить и показывать на исторической картетерритории государств, маршруты передвижений значительных групп людей,места значительных событий и другие.4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичныхисточников): проводить поиск необходимой информации в одном илинескольких источниках (материальных, письменных, визуальных и другие),сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия,высказывать суждение об информационной (художественной) ценностиисточника;5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) обисторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образжизни, занятия людей в различные исторические эпохи, составлять описаниеисторических объектов, памятников на основе текста и иллюстрацийучебника, дополнительной литературы, макетов и другое;6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (фактисточника, факт историка), соотносить единичные исторические факты иобщие явления; называть характерные, существенные признакиисторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейшихисторических понятий; сравнивать исторические события, явления,определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах иследствиях исторических событий;7) работа с версиями, оценками: приводить оценки историческихсобытий и личностей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какиефакты, аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; определять иобъяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболеезначительных событий и личностей в истории; составлять характеристику
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исторической личности (по предложенному или самостоятельносоставленному плану);8) применение исторических знаний и умений: опираться наисторические знания при выяснении причин и сущности, а также оценкесовременных событий, использовать знания об истории и культуре своего идругих народов как основу диалога в поликультурной среде, способствоватьсохранению памятников истории и культуры.Приведенный перечень предметных результатов по истории служиториентиром для планирования и организации познавательной деятельностиобучающихся при изучении истории (в том числе ‒ разработки системыпознавательных задач), при измерении и оценке достигнутых обучающимисярезультатов.Предметные результаты изучения истории в 5–9 классах представленыв виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, чтодолжно способствовать углублению содержательных связей двух курсов,выстраиванию единой линии развития познавательной деятельностиобучающихся. Данные ниже результаты формируются в работе с комплексомучебных пособий ‒ учебниками, настенными и электронными картами иатласами, хрестоматиями и другими.3.11.8. Предметные результаты изучения истории в 5 классе.Знание хронологии, работа с хронологией:объяснять смысл основных хронологических понятий (век,тысячелетие, до нашей эры, наша эра);называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по датеустанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию;определять длительность и последовательность событий, периодовистории Древнего мира, вести счёт лет до нашей эры и нашей эры.Знание исторических фактов, работа с фактами:указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результатыважнейших событий истории Древнего мира;группировать, систематизировать факты по заданному признаку.Работа с исторической картой:находить и показывать на исторической карте природные иисторические объекты (расселение человеческих общностей в эпохупервобытности и Древнего мира, территории древнейших цивилизаций игосударств, места важнейших исторических событий), используя легендукарты;устанавливать на основе картографических сведений связь междуусловиями среды обитания людей и их занятиями.Работа с историческими источниками:называть и различать основные типы исторических источников(письменные, визуальные, вещественные), приводить примеры источниковразных типов;различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники,
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созданные в последующие эпохи, приводить примеры;извлекать из письменного источника исторические факты (имена,названия событий, даты и другие); находить в визуальных памятникахизучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главнуюидею) высказывания, изображения.Историческое описание (реконструкция):характеризовать условия жизни людей в древности;рассказывать о значительных событиях древней истории, ихучастниках;рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевыхмоментах их биографии, роли в исторических событиях);давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности идревнейших цивилизаций.Анализ, объяснение исторических событий, явлений:раскрывать существенные черты государственного устройства древнихобществ, положения основных групп населения, религиозных верованийлюдей в древности;сравнивать исторические явления, определять их общие черты;иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами;объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории.Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своегоотношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древнейистории, приводимые в учебной литературе;высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкамлюдей прошлого, к памятникам культуры.Применение исторических знаний:раскрывать значение памятников древней истории и культуры,необходимость сохранения их в современном мире;выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнегомира (в том числе с привлечением регионального материала), оформлятьполученные результаты в форме сообщения, альбома, презентации.3.11.9. Предметные результаты изучения истории в 6 классе.Знание хронологии, работа с хронологией:называть даты важнейших событий Средневековья, определять ихпринадлежность к веку, историческому периоду;называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, иххронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления иразвития Русского государства);устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси ивсеобщей истории.Знание исторических фактов, работа с фактами:указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результатыважнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи
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Средневековья;группировать, систематизировать факты по заданному признаку(составление систематических таблиц).Работа с исторической картой:находить и показывать на карте исторические объекты, используялегенду карты; давать словесное описание их местоположения;извлекать из карты информацию о территории, экономических икультурных центрах Руси и других государств в Средние века, онаправлениях крупнейших передвижений людей ‒ походов, завоеваний,колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории.Работа с историческими источниками:различать основные виды письменных источников Средневековья(летописи, хроники, законодательные акты, духовная литература, источникиличного происхождения);характеризовать авторство, время, место создания источника;выделять в тексте письменного источника исторические описания(хода событий, действий людей) и объяснения (причин, сущности,последствий исторических событий);находить в визуальном источнике и вещественном памятникеключевые символы, образы;характеризовать позицию автора письменного и визуальногоисторического источника.Историческое описание (реконструкция):рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей историив эпоху Средневековья, их участниках;составлять краткую характеристику (исторический портрет) известныхдеятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известныебиографические сведения, личные качества, основные деяния);рассказывать об образе жизни различных групп населения всредневековых обществах на Руси и в других странах;представлять описание памятников материальной и художественнойкультуры изучаемой эпохи.Анализ, объяснение исторических событий, явлений:раскрывать существенные черты экономических и социальныхотношений и политического строя на Руси и в других государствах,ценностей, господствовавших в средневековых обществах, представленийсредневекового человека о мире;объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохеотечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерахисторических событий, ситуаций;объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной ивсеобщей истории эпохи Средневековья (находить в учебнике и излагатьсуждения о причинах и следствиях исторических событий, соотносить
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объяснение причин и следствий событий, представленное в несколькихтекстах);проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий ипроцессов отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану),выделять черты сходства и различия.Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своегоотношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья,приводимые в учебной и научно-популярной литературе, объяснять, на какихфактах они основаны;высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековойэпохи с учетом исторического контекста и восприятия современногочеловека.Применение исторических знаний:объяснять значение памятников истории и культуры Руси и другихстран эпохи Средневековья, необходимость сохранения их в современноммире; выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе нарегиональном материале).3.11.10. Предметные результаты изучения истории в 7 классе.Знание хронологии, работа с хронологией:называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, иххронологические рамки;локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщейистории XVI‒XVII вв., определять их принадлежность к части века(половина, треть, четверть);устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщейистории XVI‒XVII вв.Знание исторических фактов, работа с фактами:указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результатыважнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.;группировать, систематизировать факты по заданному признаку(группировка событий по их принадлежности к историческим процессам,составление таблиц, схем).Работа с исторической картой:использовать историческую карту как источник информации ограницах России и других государств, важнейших исторических событиях ипроцессах отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.;устанавливать на основе карты связи между географическимположением страны и особенностями ее экономического, социального иполитического развития.Работа с историческими источниками:различать виды письменных исторических источников (официальные,
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личные, литературные и другие);характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрыватьего информационную ценность;проводить поиск информации в тексте письменного источника,визуальных и вещественных памятниках эпохи;сопоставлять и систематизировать информацию из несколькиходнотипных источников.Историческое описание (реконструкция):рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей историиXVI‒XVII вв., их участниках;составлять краткую характеристику известных персоналийотечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв. (ключевые фактыбиографии, личные качества, деятельность);рассказывать об образе жизни различных групп населения в России идругих странах в раннее Новое время;представлять описание памятников материальной и художественнойкультуры изучаемой эпохи.Анализ, объяснение исторических событий, явлений:раскрывать существенные черты экономического, социального иполитического развития России и других стран в XVI‒XVII вв., европейскойреформации, новых веяний в духовной жизни общества, культуре,революций XVI‒XVII вв. в европейских странах;объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохеотечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерахисторических событий, ситуаций;объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной ивсеобщей истории XVI‒XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагатьсуждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснениепричин и следствий событий, представленное в нескольких текстах);проводить сопоставление однотипных событий и процессовотечественной и всеобщей истории (раскрывать повторяющиеся чертыисторических ситуаций, выделять черты сходства и различия).Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своегоотношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной ивсеобщей истории XVI‒XVII вв., представленные в учебной литературе;объяснять, на чем основываются отдельные мнения;выражать отношение к деятельности исторических личностейXVI‒XVII вв. с учётом обстоятельств изучаемой эпохи и в современнойшкале ценностей.Применение исторических знаний:раскрывать на примере перехода от средневекового общества кобществу Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох
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представления людей о мире, системы общественных ценностей;объяснять значение памятников истории и культуры России и другихстран XVI‒XVII вв. для времени, когда они появились, и для современногообщества;выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей историиXVI‒XVII вв. (в том числе на региональном материале).3.11.11. Предметные результаты изучения истории в 8 классе.Знание хронологии, работа с хронологией:называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей историиXVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу;устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщейистории XVIII в.Знание исторических фактов, работа с фактами:указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результатыважнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.;группировать, систематизировать факты по заданному признаку (попринадлежности к историческим процессам и другим), составлятьсистематические таблицы, схемы.Работа с исторической картой:выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результатезначительных социально-экономических и политических событий ипроцессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.Работа с историческими источниками:различать источники официального и личного происхождения,публицистические произведения (называть их основные виды,информационные особенности);объяснять назначение исторического источника, раскрывать егоинформационную ценность;извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событияхотечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющихписьменных, визуальных и вещественных источников.Историческое описание (реконструкция):рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей историиXVIII в., их участниках;составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелейотечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебникаи дополнительных материалов;составлять описание образа жизни различных групп населения вРоссии и других странах в XVIII в.;представлять описание памятников материальной и художественнойкультуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации).Анализ, объяснение исторических событий, явлений:раскрывать существенные черты экономического, социального и
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политического развития России и других стран в XVIII в., изменений,происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества,промышленного переворота в европейских странах, абсолютизма как формыправления, идеологии Просвещения, революций XVIII в., внешней политикиРоссийской империи в системе международных отношенийрассматриваемого периода;объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохеотечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерахисторических событий, ситуаций;объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной ивсеобщей истории XVIII в. (выявлять в историческом тексте суждения опричинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин иследствий событий, представленное в нескольких текстах);проводить сопоставление однотипных событий и процессовотечественной и всеобщей истории XVIII в. (раскрывать повторяющиесячерты исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия).Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своегоотношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:анализировать высказывания историков по спорным вопросамотечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемуюпроблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень ихубедительности);различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностныекатегории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальныхслоев), выражать свое отношение к ним.Применение исторических знаний:раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры РоссииXVIII в. европейские влияния и национальные традиции, показывать напримерах;выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей историиXVIII в. (в том числе на региональном материале).3.11.12. Предметные результаты изучения истории в 9 классе.Знание хронологии, работа с хронологией:называть даты (хронологические границы) важнейших событий ипроцессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; выделятьэтапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов;выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессовотечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.;определять последовательность событий отечественной и всеобщейистории XIX ‒ начала XX в. на основе анализа причинно-следственныхсвязей.Знание исторических фактов, работа с фактами:характеризовать место, обстоятельства, участников, результатыважнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.;



328
группировать, систематизировать факты по самостоятельноопределяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческимпроцессам, типологическим основаниям и другим), составлятьсистематические таблицы.Работа с исторической картой:выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результатезначительных социально-экономических и политических событий ипроцессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.;определять на основе карты влияние географического фактора наразвитие различных сфер жизни страны (группы стран).Работа с историческими источниками:представлять в дополнение к известным ранее видам письменныхисточников следующие материалы: произведения общественной мысли,газетную публицистику, программы политических партий, статистическиеданные и другие;определять тип и вид источника (письменного, визуального);выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальнойгруппе, общественному течению и другим;извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событияхотечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. из разныхписьменных, визуальных и вещественных источников;различать в тексте письменных источников факты и интерпретациисобытий прошлого.Историческое описание (реконструкция):представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественнойи всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. с использованием визуальныхматериалов (устно, письменно в форме короткого эссе, презентации);составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX ‒начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение,презентация, эссе);составлять описание образа жизни различных групп населения вРоссии и других странах в XIX ‒ начале XX в., показывая изменения,происшедшие в течение рассматриваемого периода;представлять описание памятников материальной и художественнойкультуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их созданиитехнических и художественных приемов и другое.Анализ, объяснение исторических событий, явлений:раскрывать существенные черты экономического, социального иполитического развития России и других стран в XIX ‒ начале XX в.,процессов модернизации в мире и России, масштабных социальныхдвижений и революций в рассматриваемый период, международныхотношений рассматриваемого периода и участия в них России;объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе
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отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты;объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной ивсеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (выявлять в историческом текстесуждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснениепричин и следствий событий, представленное в нескольких текстах,определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причини следствий исторических событий;проводить сопоставление однотипных событий и процессовотечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (указыватьповторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства иразличия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России,других странах).Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своегоотношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения поспорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.,объяснять, что могло лежать в их основе;оценивать степень убедительности предложенных точек зрения,формулировать и аргументировать свое мнение;объяснять, какими ценностями руководствовались люди врассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий),выражать свое отношение к ним.Применение исторических знаний:распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе,регионе памятники материальной и художественной культуры XIX ‒ началаХХ в., объяснять, в чём заключалось их значение для времени их создания идля современного общества;выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей историиXIX ‒ начала ХХ в. (в том числе на региональном материале);объяснять, в чем состоит наследие истории XIX ‒ начала ХХ в. дляРоссии, других стран мира, высказывать и аргументировать своё отношениек культурному наследию в общественных обсуждениях.3.12. Учебный модуль «Введение в новейшую историю России».3.12.1. Пояснительная записка.Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»(далее ‒ Программа модуля) составлена на основе положений и требований косвоению предметных результатов программы основного общегообразования, представленных в ФГОС ООО, с учётом федеральной рабочейпрограммы воспитания, Концепции преподавания учебного курса «ИсторияРоссии» в образовательных организациях, реализующих основныеобщеобразовательные программы.Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новейшуюисторию России».
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1 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегиинациональной безопасности Российской Федерации».

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» всистеме основного общего образования определяется его познавательным имировоззренческим значением для становления личности выпускника уровняосновного общего образования. Содержание учебного модуля, еговоспитательный потенциал призван реализовать условия для формирования уподрастающего поколения граждан целостной картины российской истории,осмысления роли современной России в мире, важности вклада каждогонарода в общую историю Отечества, позволит создать основу для овладениязнаниями об основных этапах и событиях новейшей истории России науровне среднего общего образования.При разработке рабочей программы модуля «Введние в новейшуюисторию России» образовательная организация вправе использоватьматериалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давности»,направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирногонаселения в СССР и военных преступлений нацистов в годы ВеликойОтечественной войны 1941 – 1945 гг.Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имееттакже историко-просвещенческую направленность, формируя у молодёжиспособность и готовность к защите исторической правды и сохранениюисторической памяти, противодействию фальсификации историческихфактов1.Программа модуля является основой планирования процесса освоенияобучающимися предметного материала до 1914 г. и установлению еговзаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода истории России.Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историюРоссии»:формирование у обучающихся ориентиров для гражданской,этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации вокружающем мире;владение знаниями об основных этапах развития человеческогообщества при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;воспитание обучающихся в духе патриотизма, гражданственности,уважения к своему Отечеству ‒ многонациональному Российскомугосударству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мирамежду людьми и народами, в духе демократических ценностей современногообщества;развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся вразличных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого инастоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма,в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
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формирование у обучающихся умений применять исторические знанияв учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном,полиэтничном и многоконфессиональном обществе;формирование личностной позиции обучающихся по отношению нетолько к прошлому, но и к настоящему родной страны.Место и роль учебного модуля «Введение в Новейшую историюРоссии».Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призванобеспечивать достижение образовательных результатов при изученииистории на уровне основного общего образования.ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуляна развитие умений обучающихся «устанавливать причинно-следственные,пространственные, временные связи исторических событий, явлений,процессов, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ ‒начала XXI в.; характеризовать итоги и историческое значение событий».Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призванпознакомить обучающихся с ключевыми событиями новейшей историиРоссии, предваряя систематическое изучение отечественной истории ХХ ‒начала XXI в. в 10-11 классах. Кроме того, при изучении региональнойистории, при реализации федеральной рабочей программы воспитания иорганизации внеурочной деятельности педагоги получат возможностьопираться на представления обучающихся о наиболее значимых событияхНовейшей истории России, об их предпосылках (истоках), главных итогах изначении.Модуль «Введение в Новейшую историю России» может бытьреализован в двух вариантах:при самостоятельном планировании учителем процесса освоенияобучающимися предметного материала до 1914 г. для установления еговзаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода истории России(в курсе «История России», включающем темы модуля). В этом случаепредполагается, что в тематическом планировании темы, содержащиеся вПрограмме модуля «Введение в Новейшую историю России», даются влогической и смысловой взаимосвязи с темами, содержащимися в программепо истории. При таком варианте реализации модуля количество часов наизучение курса История России в 9 классе рекомендуется увеличить на 17учебных часов;в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого засчёт части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (рекомендуемый объём – 17 учебных часов). Таблица 2
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Реализация модуля в курсе «История России» 9 класса

Программа курса «История России» (9 класс) Примерноеколичествочасов
Программа учебного модуля«Введение в Новейшуюисторию России»Введение 1 ВведениеПервая российская революция 1905-1907 гг. 1 Российская революция1917—1922 гг.Отечественная война1812 г. ‒ важнейшее событие российской имировой истории XIX в. Крымская война.Героическая оборона Севастополя

2 Великая Отечественнаявойна 1941-1945 гг.

Социальная и правовая модернизация страныпри Александре II. Этнокультурный обликимперии. Формирование гражданскогообщества и основные направленияобщественных движений

19 Распад СССР. Становлениеновой России (1992-1999 гг.)

На пороге нового века Возрождение страны с 2000-х гг.Крымская война. Героическая оборонаСевастополя.Общество и власть после революции. Урокиреволюции: политическая стабилизация исоциальные преобразования. П. А. Столыпин:программа системных реформ, масштаб ирезультаты

3 Воссоединение Крыма сРоссией

Обобщение 1 Итоговое повторение
3.12.2. Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историюРоссии». Таблица 3Структура и последовательность изучения модуля как целостного учебногокурса

№ Темы курса Примерноеколичествочасов1 Введение 12 Российская революция 1917—1922 гг. 52 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 43 Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.) 24 Возрождение страны с 2000-х гг. ВоссоединениеКрыма с Россией 3
5 Итоговое повторение 2Введение.Преемственность всех этапов отечественной истории. ПериодНовейшей истории страны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшиесобытия, процессы ХХ ‒ начала XXI в.
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Российская революция 1917—1922 гг.Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.:общенациональный кризис.Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II.Падение монархии. Временное правительство и Советы, ихруководители. Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострениевнутриполитического кризиса. Угроза территориального распада страны.Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель.Вооружённое восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г.Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками.Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первыепреобразования большевиков. Образование РККА. Советская национальнаяполитика. Образование РСФСР как добровольного союза народов России.Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция.Политика белых правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н.Врангеля.Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционныесобытия в России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье.Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в.,историю народов России.Великая Отечественная война 1941-1945 гг.План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР.Нападение на СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии впервые месяцы войны. «Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация силна отпор врагу и перестройка экономики на военный лад.Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срывгерманских планов молниеносной войны.Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героическогосопротивления Ленинграда.Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников натерритории СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей.Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти).Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.Сталинградская битва. Битва на Курской дуге.Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовыйгероизм советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и втылу. Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение иподпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служениепредставителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных иконструкторов в общенародную борьбу с врагом.Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусскаянаступательная операция (операция «Багратион») Красной Армии.СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии иоткрытие Второго фронта. Освободительная миссия Красной Армии в
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Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция Германии и окончаниеВеликой Отечественной войны.Разгром милитаристской Японии. 3 сентября ‒ окончание Второймировой войны.Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцыВеликой Отечественной войны. Решающая роль СССР в победеантигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери СССР.Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественнойвойне.Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военныхпреступников их пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровскийпроцессы).Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советскогонарода в победе над гитлеровской Германией и её союзниками. КонституцияРоссийской Федерации о защите исторической правды.Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. УказыПрезидента Российской Федерации об утверждении почётных званий«Города воинской славы», «Города трудовой доблести», а также другихмерах, направленных на увековечивание памяти о Великой Победе.9 мая 1945 г. ‒ День Победы советского народа в ВеликойОтечественной войне 1941–1945 гг. Парад на Красной площади ипраздничные шествия в честь Дня Победы. Акции «Георгиевская ленточка» и«Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом.Ответственность за искажение истории Второй мировой войны.Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.).Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв.Межнациональные конфликты. «Парад суверенитетов». ПринятиеДекларации о государственном суверенитете РСФСР.Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР.Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР.Объявление государственной независимости союзными республиками.Юридическое оформление распада СССР и создание СодружестваНезависимых Государств (Беловежское соглашение). Россия как преемникСССР на международной арене.Распад СССР и его последствия для России и мира.Становление Российской Федерации как суверенного государства(1991-1993 гг.). Референдум по проекту Конституции.России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и еёзначение.Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономическихпреобразований в стране. Совершенствование новой российскойгосударственности. Угроза государственному единству.Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство.Значение сохранения Россией статуса ядерной державы.
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Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.Возрождение страны с 2000-х гг.Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления иукрепления страны. Вступление в должность Президента РоссийскойФедерации В.В. Путина. Восстановление единого правового пространствастраны. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба стерроризмом. Укрепление Вооружённых Сил Российской Федерации.Приоритетные национальные проекты.Восстановление лидирующих позиций России в международныхотношениях. Отношения с США и Евросоюзом.Воссоединение Крыма с Россией.Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991-2014 гг.Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация онезависимости Автономной Республики Крым и города Севастополя (11марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской Федерацией иРеспубликой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крыми образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «Опринятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании всоставе Российской Федерации новых субъектов ‒ Республики Крым игорода федерального значения Севастополя».Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международныепоследствия.Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал»,«Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — основныенаправления национальных проектов 2019-2024 гг. Разработка семейнойполитики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе скороновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов(строительство Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северныйпоток» и другие). Поддержка одарённых детей в России (образовательныйцентр «Сириус» и другие).Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России(2020 г.).Признание Россией Донецкой Народной Республики и ЛуганскойНародной Республики (2022 г.).Значение исторических традиций и культурного наследия длясовременной России. Воссоздание Российского исторического общества(далее ‒ РИО) и Российского военно-исторического общества (далее ‒РВИО). Исторические парки «Россия ‒ Моя история». Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил РоссийскойФедерации «Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной горе иРжевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срокадавности». Новые информационные ресурсы о Великой Победе.Итоговое повторение.
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История родного края в годы революций и Гражданской войны.Наши земляки ‒ герои Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).Наш регион в конце XX ‒ начале XXI вв.Трудовые достижения родного края.3.12.3. Планируемые результаты освоения учебного модуля «Введениев Новейшую историю России».Личностные и метапредметные результаты являются приоритетнымипри освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историюРоссии».Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историюРоссии» способствует процессу формирования внутренней позиции личностикак особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни вцелом, готовности обучающегося действовать на основе системы позитивныхценностных ориентаций.Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историюРоссии» ориентировано на следующие важнейшие убеждения и качестваобучающегося, которые должны проявляться как в его учебной деятельности,так и при реализации направлений воспитательной деятельностиобразовательной организации в сферах:1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностейгражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законныхинтересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательнойорганизации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любыхформ экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальныхинститутов в жизни человека; представление об основных правах, свободах иобязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностныхотношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе,представление о способах противодействия коррупции; готовность кразнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательнойорганизации; готовность к участию в гуманитарной деятельности;2) патриотического воспитания: осознание российской гражданскойидентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе,проявление интереса к познанию родного языка, истории, культурыРоссийской Федерации, своего края, народов России, ценностное отношениек достижениям своей Родины ‒ России, к науке, искусству, спорту,технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение ксимволам России, государственным праздникам, историческому иприродному наследию, памятникам и символам воинской славы, традициямразных народов, проживающих в родной стране;3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральныеценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оцениватьсвоё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позициинравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков,



337
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства.Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историюРоссии» также ориентировано на понимание роли этнических культурныхтрадиций ‒ в области эстетического воспитания, на формированиеценностного отношения к здоровью, жизни и осознание необходимости ихсохранения, следования правилам безопасного поведения в Интернет-среде,активное участие в решении практических задач социальной направленности,уважение к труду и результатам трудовой деятельности, готовность кучастию в практической деятельности экологической направленности.При освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшуюисторию России» обучающиеся продолжат осмысление ценности научногопознания, освоение системы научных представлений об основныхзакономерностях развития общества, расширение социального опыта длядостижения индивидуального и коллективного благополучия, в том числе входе овладения языковой и читательской культурой, основными навыкамиисследовательской деятельности. Важным также является подготовитьобучающегося к изменяющимся условиям социальной среды,стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других.В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшуюисторию России» у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебныедействия, регулятивные универсальные учебные действия, совместнаядеятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значениеключевых событий и процессов Новейшей истории России;выявлять причинно-следственные, пространственные и временныесвязи (при наличии) изученных ранее исторических событий, явлений,процессов с историей России XX ‒ начала XXI в. ;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах сучётом предложенной задачи, классифицировать, самостоятельно выбиратьоснования и критерии для классификации;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;проводить выводы, создавать обобщения о взаимосвязях сиспользованием дедуктивных, индуктивных умозаключений и по аналогии,строить логические рассуждения;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи.У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальныхучебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
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формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливатьискомое и данное;формулировать гипотезу об истинности собственных суждений исуждений других, аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану небольшоеисследование по установлению причинно-следственных связей событий ипроцессов;оценивать на применимость и достоверность информацию;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведенного небольшого исследования, владеть инструментами оценкидостоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий иих последствия, в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации или данных из источников с учётом предложеннойучебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления (справочная, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие);находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающиеодну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным илисформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения; выражать себя (свою точкузрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций исмягчать конфликты;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи иподдержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с
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суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходствопозиций;публично представлять результаты выполненного исследования,проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлятьустные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов,исторических источников и другие.У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивныхуниверсальных учебных действий:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;ориентироваться в различных подходах к принятию решений(индивидуально, в группе, групповой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые вариантырешений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения или его части), корректировать предложенный алгоритм (или егочасть) с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; проводитьвыбор и брать ответственность за решение;проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, коценке и изменению ситуации;объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное впроизошедшей ситуации, вносить коррективы в деятельность на основеновых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок,возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям;выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций вотношениях между людьми;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действийдругого (в исторических ситуациях и окружающей действительности);регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций имнений других участников общения.У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решении поставленнойзадачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строитьдействия по её достижению (распределять роли, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат совместной работы;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с
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учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),распределять задачи между членами команды, участвовать в групповыхформах работы);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата посвоему направлению и координировать свои действия с действиями другихчленов команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого членакоманды в достижение результатов, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.В составе предметных результатов по освоению программы модуляследует выделить: представления обучающихся о наиболее значимыхсобытиях и процессах истории России XX — начала XXI в., основные видыдеятельности по получению и осмыслению нового знания, его интерпретациии применению в различных учебных и жизненных ситуациях.3.13. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание».Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»(предметная область «Общественно-научные предметы») (далеесоответственно – программа по обществознанию, обществознание) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результатыосвоения программы по обществознанию.3.13.1. Пояснительная записка.Программа по обществознанию составлена на основе положений итребований к результатам освоения основной образовательной программы,представленных в ФГОС ООО, в соответствии с концепцией преподаванияучебного предмета «Обществознание», а также с учётом федеральнойрабочей программы воспитания и подлежит непосредственному применениюпри реализации обязательной части ООП ООО.Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательнойорганизацией функции интеграции молодёжи в современное общество:учебный предмет позволяет последовательно раскрывать обучающимсяподросткового возраста особенности современного общества, различныеаспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, сосновными институтами государства и гражданского общества,регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.Изучение обществознания, включающего знания о российскомобществе и направлениях его развития в современных условиях, об основахконституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека игражданина, способствует воспитанию российской гражданскойидентичности, готовности к служению Отечеству, приверженностинациональным ценностям.Привлечение при изучении обществознания различных источниковсоциальной информации помогает обучающимся освоить язык современной
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культурной, социально-экономической и политической коммуникации,вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекатьнеобходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их.Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в миркультуры и общественных ценностей и в то же время открытию иутверждению собственного «Я», формированию способности к рефлексии,оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе.Целями обществоведческого образования на уровне основного общегообразования являются:воспитание общероссийской идентичности, патриотизма,гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,приверженности базовым ценностям нашего народа;развитие у обучающихся понимания приоритетностиобщенациональных интересов, приверженности правовым принципам,закреплённым в Конституции Российской Федерации и законодательствеРоссийской Федерации;развитие личности на исключительно важном этапе её социализации ‒в подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной,политической и правовой культуры, социального поведения, основанного науважении закона и правопорядка, развитие интереса к изучению социальныхи гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению,самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной,наукоёмкой трудовой деятельности;формирование у обучающихся целостной картины общества,соответствующее современному уровню знаний и доступной по содержаниюдля обучающихся подросткового возраста; освоение обучающимися знанийоб основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах,нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые длявзаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальныхролей человека и гражданина;владение умениями функционально грамотного человека (получать изразнообразных источников и критически осмысливать социальнуюинформацию, систематизировать, анализировать полученные данные;освоение способов познавательной, коммуникативной, практическойдеятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества игосударства);создание условий для освоения обучающимися способов успешноговзаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами для реализацииличностного потенциала в современном динамично развивающемсяроссийском обществе;формирование опыта применения полученных знаний и умений длявыстраивания отношений между людьми различных национальностей ивероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для
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соотнесения своих действий и действий других людей с нравственнымиценностями и нормами поведения, установленными законом; содействияправовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.В соответствии с учебным планом основного общего образованияобществознание изучается с 6 по 9 класс, общее количестворекомендованных учебных часов составляет 136 часов, по 1 часу в неделюпри 34 учебных неделях.3.13.2. Содержание обучения в 6 классе.Человек и его социальное окружение.Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различиячеловека и животного. Потребности человека (биологические, социальные,духовные). Способности человека.Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизничеловека и формирование личности. Отношения между поколениями.Особенности подросткового возраста.Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особыепотребности и социальная позиция.Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение).Познание человеком мира и самого себя как вид деятельности.Право человека на образование. Школьное образование. Права иобязанности обучающегося.Общение. Цели и средства общения. Особенности общенияподростков. Общение в современных условиях.Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство вгруппе. Межличностные отношения (деловые, личные).Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества.Семейные традиции. Семейный досуг. Свободное время подростка.Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностныхотношениях.Общество, в котором мы живём.Что такое общество. Связь общества и природы. Устройствообщественной жизни. Основные сферы жизни общества и ихвзаимодействие.Социальные общности и группы. Положение человека в обществе.Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и егоэкономического развития. Виды экономической деятельности. Ресурсы ивозможности экономики нашей страны.Политическая жизнь общества. Россия ‒ многонациональноегосударство. Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб,Государственный Флаг, Государственный Гимн Российской Федерации.Наша страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди современныхгосударств.Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценностироссийского народа.
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Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условияхсовременного общества.Глобальные проблемы современности и возможности их решенияусилиями международного сообщества и международных организаций.3.13.3. Содержание обучения в 7 классе.Социальные ценности и нормы.Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина.Гражданственность и патриотизм. Гуманизм.Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведениячеловека в обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи.Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувствачеловека. Совесть и стыд.Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственногоповедения. Влияние моральных норм на общество и человека.Право и его роль в жизни общества. Право и мораль.Человек как участник правовых отношений.Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участникиправоотношений. Правоспособность и дееспособность. Правовая оценкапоступков и деятельности человека. Правомерное поведение. Правоваякультура личности.Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок ипреступление. Опасность правонарушений для личности и общества.Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации.Гарантия и защита прав и свобод человека и гражданина в РоссийскойФедерации. Конституционные обязанности гражданина РоссийскойФедерации. Права ребёнка и возможности их защиты.Основы российского права.Конституция Российской Федерации ‒ основной закон. Законы иподзаконные акты. Отрасли права.Основы гражданского права. Физические и юридические лица вгражданском праве. Право собственности, защита прав собственности.Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права потребителей и возможности их защиты.Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений.Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, обществаи государства. Условия заключения брака в Российской Федерации. Права иобязанности детей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихсябез попечения родителей.Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права иобязанности. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудовогодоговора. Рабочее время и время отдыха. Особенности правового статусанесовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности.Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступкии гражданско-правовая ответственность. Административные проступки и
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административная ответственность. Дисциплинарные проступки идисциплинарная ответственность. Преступления и уголовнаяответственность. Особенности юридической ответственностинесовершеннолетних.Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структураправоохранительных органов Российской Федерации. Функцииправоохранительных органов.3.13.4. Содержание обучения в 8 классе.Человек в экономических отношениях.Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы,ограниченность ресурсов. Экономический выбор.Экономическая система и её функции. Собственность. Производство ‒источник экономических благ. Факторы производства. Трудоваядеятельность. Производительность труда. Разделение труда.Предпринимательство. Виды и формы предпринимательскойдеятельности.Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. Рыночнаяэкономика. Конкуренция. Спрос и предложение.Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков.Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Какповысить эффективность производства.Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица.Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании,кредитные союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовыхпосредников.Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации.Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит,платёжная карта, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционноебанковское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителяфинансовых услуг.Экономические функции домохозяйств. Потребление домашниххозяйств. Потребительские товары и товары длительного пользования.Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личныйфинансовый план. Способы и формы сбережений.Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы ирасходы государства. Государственный бюджет. Государственная бюджетнаяи денежно-кредитная политика Российской Федерации. Государственнаяполитика по развитию конкуренции.Человек в мире культуры.Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры наформирование личности. Современная молодёжная культура.Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки вразвитии общества.Образование. Личностная и общественная значимость образования в



345
современном обществе. Образование в Российской Федерации.Самообразование.Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации.Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свободасовести и свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии.Религии и религиозные объединения в Российской Федерации.Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человекаи общества.Роль информации и информационных технологий в современном мире.Информационная культура и информационная безопасность. Правилабезопасного поведения в Интернете.3.13.5. Содержание обучения в 9 классе.Человек в политическом измерении.Политика и политическая власть. Государство ‒ политическаяорганизация общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняяполитика.Форма государства. Монархия и республика ‒ основные формыправления. Унитарное и федеративное государственно-территориальноеустройство.Политический режим и его виды.Демократия, демократические ценности. Правовое государство игражданское общество.Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политическиепартии, их роль в демократическом обществе.Общественно-политические организации.Гражданин и государство.Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия ‒демократическое федеративное правовое государство с республиканскойформой правления. Россия ‒ социальное государство. Основные направленияи приоритеты социальной политики российского государства. Россия ‒светское государство.Законодательные, исполнительные и судебные органы государственнойвласти в Российской Федерации. Президент ‒ Глава государства РоссийскаяФедерация. Федеральное Собрание Российской Федерации: ГосударственнаяДума Российской Федерации и Совет Федерации. Правительство РоссийскойФедерации. Судебная система в Российской Федерации. КонституционныйСуд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации.Государственное управление. Противодействие коррупции вРоссийской Федерации.Государственно-территориальное устройство Российской Федерации.Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, городфедерального значения, автономная область, автономный округ.Конституционный статус субъектов Российской Федерации.Местное самоуправление.
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Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека игражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязьконституционных прав, свобод и обязанностей гражданина РоссийскойФедерации.Человек в системе социальных отношений.Социальная структура общества. Многообразие социальных общностейи групп.Социальная мобильность.Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевойнабор подростка.Социализация личности.Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейныеценности. Основные роли членов семьи.Этнос и нация. Россия ‒ многонациональное государство. Этносы инации в диалоге культур.Социальная политика Российского государства. Социальныеконфликты и пути их разрешения. Отклоняющееся поведение. Опасностьнаркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактиканегативных отклонений поведения. Социальная и личная значимостьздорового образа жизни.Человек в современном изменяющемся мире.Информационное общество. Сущность глобализации. Причины,проявления и последствия глобализации, её противоречия. Глобальныепроблемы и возможности их решения. Экологическая ситуация и способы еёулучшения.Молодёжь ‒ активный участник общественной жизни. Волонтёрскоедвижение.Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование икарьера.Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здоровогообраза жизни. Мода и спорт.Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир.Особенности общения в виртуальном пространстве.Перспективы развития общества.3.13.6. Планируемые результаты освоения программы пообществознанию.Личностные результаты изучения обществознания воплощаюттрадиционные российские социокультурные и духовно-нравственныеценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовностьобучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другимилюдьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единствеучебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихсяустановки на решение практических задач социальной направленности иопыта конструктивного социального поведения по основным направлениям
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воспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностейгражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законныхинтересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательнойорганизации, местного сообщества, родного края, страны, неприятие любыхформ экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальныхинститутов в жизни человека, представление об основных правах, свободах иобязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностныхотношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе,представление о способах противодействия коррупции; готовность кразнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманиюи взаимопомощи; активное участие в самоуправлении в образовательнойорганизации; готовность к участию в гуманитарной деятельности(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней);2) патриотического воспитания: осознание российской гражданскойидентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе,проявление интереса к познанию родного языка, истории, культурыРоссийской Федерации, своего края, народов России, ценностное отношениек достижениям своей Родины ‒ России, к науке, искусству, спорту,технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение ксимволам России, государственным праздникам, историческому, природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в роднойстране;3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральныеценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оцениватьсвоё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позициинравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства;4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видамискусства, традициям и творчеству своего и других народов, пониманиеэмоционального воздействия искусства, осознание важности художественнойкультуры как средства коммуникации и самовыражения, пониманиеценности отечественного и мирового искусства, этнических культурныхтрадиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разныхвидах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственноеотношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни,осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том численавыки безопасного поведения в Интернет-среде, способностьадаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
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информационным и природным условиям, в том числе осмысляясобственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя идругих, не осуждая, сформированность навыков рефлексии, признание своегоправа на ошибку и такого же права другого человека;6) трудового воспитания: установка на активное участие в решениипрактических задач (в рамках семьи, образовательной организации,населенного пункта, родного края) технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнять такого рода деятельность, интерес к практическому изучениюпрофессий и труда различного рода, в том числе на основе примененияизучаемого предметного знания; осознание важности обучения напротяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности иразвитие необходимых умений для этого, уважение к труду и результатамтрудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальнойтраектории образования и жизненных планов с учётом личных иобщественных интересов и потребностей;7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний изсоциальных и естественных наук для решения задач в области окружающейсреды, планирования поступков и оценка возможных последствий своихдействий для окружающей среды; повышение уровня экологическойкультуры, осознание глобального характера экологических проблем и путейих решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающейсреде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условияхвзаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность кучастию в практической деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания: ориентация в деятельности насовременную систему научных представлений об основных закономерностяхразвития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека сприродной и социальной средой; овладение языковой и читательскойкультурой как средством познания мира, овладение основными навыкамиисследовательской деятельности, установка на осмысление опыта,наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального и коллективного благополучия.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося кизменяющимся условиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальныхролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правилобщественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах,включая семью, группы, сформированные по профессиональнойдеятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми издругой культурной среды;способность обучающихся во взаимодействии в условияхнеопределённости, открытость опыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределённости, открытость
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опыту и знаниям других, повышать уровень своей компетентности черезпрактическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей;осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенциииз опыта других;навык выявления и связывания образов, способность формированияновых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия,гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознаватьдефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;умение распознавать конкретные примеры понятия по характернымпризнакам, выполнять операции в соответствии с определением ипростейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами,использовать понятие и его свойства при решении задач (далее ‒ оперироватьпонятиями), а также оперировать терминами и представлениями в областиконцепции устойчивого развития;умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества иэкономики;умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающуюсреду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальныхпоследствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящие изменения и их последствия, воспринимать стрессовуюситуацию как вызов, требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения идействия, формулировать и оценивать риски и последствия, формироватьопыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовымдействовать в отсутствие гарантий успеха.В результате изучения обществознания на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебныедействия, регулятивные универсальные учебные действия, совместнаядеятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки социальныхявлений и процессов;устанавливать существенный признак классификации социальныхфактов, основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимогоанализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и
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процессов;проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).осознавать невозможность контролировать всё вокруг.У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальныхучебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливатьискомое и данное;формулировать гипотезу об истинности собственных суждений исуждений других, аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану небольшоеисследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную в ходе исследования;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценкидостоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий иих последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации или данных из источников с учётом предложеннойучебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающиеодну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации;оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымпедагогическим работником или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения;выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций исмягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи иподдержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного исследования,проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлятьустные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасти регулятивных универсальных учебных действий:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений в группе);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые вариантырешений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учётом полученияновых знаний об изучаемом объекте;проводить выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решении поставленнойзадачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строитьдействия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат совместной работы;уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (сучётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),
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распределять задачи между членами команды, участвовать в групповыхформах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата посвоему направлению и координировать свои действия с другими членамикоманды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды вдостижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлятьготовность к предоставлению отчёта перед группой.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля,эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебныхдействий:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнутьпри решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимсяобстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находитьпозитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям;различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциямидругих;выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого;регулировать способ выражения эмоций;осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать своё право на ошибку и такое же право другого;принимать себя и других, не осуждая;открытость себе и другим.Предметные результаты освоения программы по обществознанию науровне основного общего образования должны обеспечивать:1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствахчеловека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важностисемьи как базового социального института, характерных чертах общества;содержании и значении социальных норм, регулирующих общественныеотношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные длянесовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в томчисле нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налоговогозаконодательства), процессах и явлениях в экономической (в области макро-
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и микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизниобщества; основах конституционного строя и организации государственнойвласти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина РоссийскойФедерации (в том числе несовершеннолетнего), системе образования вРоссийской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования,противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечениибезопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма иэкстремизма;2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав исвобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормыморали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость,взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России,преемственность истории нашей Родины), государство как социальныйинститут;3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации)деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессовопределённого типа в различных сферах общественной жизни, ихструктурных элементов и проявлений основных функций; разного типасоциальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видамисоциальных норм, в том числе связанных с правонарушениями инаступлением юридической ответственности, связи политическихпотрясений и социально-экономического кризиса в государстве;4) умение классифицировать по разным признакам (в том числеустанавливать существенный признак классификации) социальные объекты,явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни,их существенные признаки, элементы и основные функции;5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания длясравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы вразличных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции;6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальныхобъектов, явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, ихэлементов и основных функций, включая взаимодействия общества иприроды, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина игосударства; связи политических потрясений и социально-экономическихкризисов в государстве;7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного иписьменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальнойдействительности, в том числе для аргументированного объяснения ролиинформации и информационных технологий в современном мире,социальной и личной значимости здорового образа жизни, ролинепрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма длячеловека и общества; необходимости правомерного налогового поведения,
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противодействия коррупции, проведения в отношении нашей странымеждународной политики «сдерживания»; для осмысления личногосоциального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнегосоциальных ролей;8) умение с использованием обществоведческих знаний, фактовобщественной жизни и личного социального опыта определять иаргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своёотношение к явлениям, процессам социальной действительности;9) умение решать в рамках изученного материала познавательные ипрактические задачи, отражающие выполнение типичных длянесовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальныевзаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числепроцессы формирования, накопления и инвестирования сбережений;10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческойтематики, в том числе извлечений из Конституции Российской Федерации идругих нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план,преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму,схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различныхадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикацийСМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе вИнтернете;12) умение анализировать, обобщать, систематизировать,конкретизировать и критически оценивать социальную информацию,включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в томчисле учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её ссобственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведениячеловека, личным социальным опытом, используя обществоведческиезнания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людейс точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видамсоциальных норм, экономической рациональности (включая вопросы,связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, дляоценки рисков осуществления финансовых махинаций, применениянедобросовестных практик), осознание неприемлемости всех формантиобщественного поведения;14) приобретение опыта использования полученных знаний, включаяосновы финансовой грамотности, в практической (включая выполнениепроектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизнидля реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (втом числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнениягражданских обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства,составления личного финансового плана, для выбора профессии и оценки
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собственных перспектив в профессиональной сфере, а также опытапубличного представления результатов своей деятельности в соответствии стемой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в томчисле электронной) и составления простейших документов (заявления,обращения, декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме);16) приобретение опыта осуществления совместной, включаявзаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиознойпринадлежности на основе национальных ценностей современногороссийского общества (гуманистических и демократических ценностей, идеймира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур),осознание ценности культуры и традиций народов России.3.13.7. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию:Человек и его социальное окружение:осваивать и применять знания о социальных свойствах человека,формировании личности, деятельности человека и её видах, образовании,правах и обязанностях обучающихся, общении и его правилах, особенностяхвзаимодействия человека с другими людьми;характеризовать традиционные российские духовно-нравственныеценности на примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основныепотребности человека, показывать их индивидуальный характер,особенности личностного становления и социальной позиции людей сограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), деятельностьчеловека, образование и его значение для человека и общества;приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов иособенностей в современных условиях; малых групп, положения человека вгруппе; конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивныхразрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества исотрудничества людей в группах;классифицировать по разным признакам виды деятельности человека,потребности людей;сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»;свойства человека и животных, виды деятельности (игра, труд, учение);устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах, целей,способов и результатов деятельности, целей и средств общения;использовать полученные знания для объяснения (устного иписьменного) сущности общения как социального явления, познаниячеловеком мира и самого себя как вида деятельности, роли непрерывногообразования, значения личного социального опыта при осуществленииобразовательной деятельности и общения в школе, семье, группеобучающихся;определять и аргументировать с использованием обществоведческихзнаний и личного социального опыта своё отношение к людям с ОВЗ, к
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различным способам выражения личной индивидуальности, к различнымформам неформального общения подростков;решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав иобязанностей обучающегося, отражающие особенности отношений в семье,со сверстниками, старшими и младшими;читать осмысленно тексты правовой тематики, в том числе извлеченияиз законодательства Российской Федерации; составлять на их основе план,преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе,об особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностяхобучающегося из разных адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационнойбезопасности при работе в Интернете;анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальнуюинформацию о человеке и его социальном окружении из адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ;оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходеобщения, в ситуациях взаимодействия с людьми с ОВЗ; оценивать своёотношение к учёбе как важному виду деятельности;приобретать опыт использования полученных знаний в практическойдеятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений спредставителями старших поколений, со сверстниками и младшими повозрасту, активного участия в жизни школы и класса;приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие слюдьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности наоснове гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разныхкультур.Общество, в котором мы живём:осваивать и применять знания об обществе и природе, положениичеловека в обществе, процессах и явлениях в экономической жизниобщества, явлениях в политической жизни общества, о народах России, огосударственной власти в Российской Федерации; культуре и духовнойжизни, типах общества, глобальных проблемах;характеризовать устройство общества, российское государство, высшиеорганы государственной власти в Российской Федерации, традиционныероссийские духовно-нравственные ценности, особенности информационногообщества;приводить примеры разного положения людей в обществе, видовэкономической деятельности, глобальных проблем;классифицировать социальные общности и группы;сравнивать социальные общности и группы, положение в обществеразличных людей; различные формы хозяйствования;устанавливать взаимодействия общества и природы, человека иобщества, деятельности основных участников экономики;
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использовать полученные знания для объяснения (устного иписьменного) влияния природы на общество и общества на природусущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности;определять и аргументировать с использованием обществоведческихзнаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта своёотношение к проблемам взаимодействия человека и природы, сохранениюдуховных ценностей российского народа;решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи,отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в решениеэкологической проблемы);овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики,касающихся отношений человека и природы, устройства общественнойжизни, основных сфер жизни общества;извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе,включая информацию о народах России;анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальнуюинформацию, включая экономико-статистическую, из адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ;используя обществоведческие знания, формулировать выводы;оценивать собственные поступки и поведение других людей с точкизрения их соответствия духовным традициям общества;использовать полученные знания, включая основы финансовойграмотности, в практической деятельности, направленной на охрануприроды; защиту прав потребителя (в том числе потребителя финансовыхуслуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы живём;осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие слюдьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности наоснове взаимопонимания между людьми разных культур; осознаватьценность культуры и традиций народов России.3.13.8. К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию:Социальные ценности и нормы:осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержаниии значении социальных норм, регулирующих общественные отношения;характеризовать традиционные российские духовно-нравственныеценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека,гуманизм, милосердие), моральные нормы и их роль в жизни общества;приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуацийморального выбора, ситуаций, регулируемых различными видамисоциальных норм;классифицировать социальные нормы, их существенные признаки иэлементы;сравнивать отдельные виды социальных норм;устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и
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человека;использовать полученные знания для объяснения (устного иписьменного) сущности социальных норм;определять и аргументировать с использованием обществоведческихзнаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта своёотношение к явлениям социальной действительности с точки зрениясоциальных ценностей, к социальным нормам как регуляторам общественнойжизни и поведения человека в обществе;решать познавательные и практические задачи, отражающие действиесоциальных норм как регуляторов общественной жизни и поведениячеловека;осмысленно читать тексты, касающиеся гуманизма,гражданственности, патриотизма;извлекать информацию из разных источников о принципах и нормахморали, проблеме морального выбора;анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальнуюинформацию из адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями оморальном и правовом регулировании поведения человека;оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения ихсоответствия нормам морали;использовать полученные знания о социальных нормах в повседневнойжизни;самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) исоставлять простейший документ (заявление);осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие слюдьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности наоснове гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разныхкультур.Человек как участник правовых отношений:осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношениикак социальном и юридическом явлении, правовых нормах, регулирующихтипичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественныеотношения, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в томчисле несовершеннолетнего), правонарушениях и их опасности для личностии общества;характеризовать право как регулятор общественных отношений,конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации,права ребёнка в Российской Федерации;приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникаютправоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями инаступлением юридической ответственности; способы защиты прав ребёнкав Российской Федерации, примеры, поясняющие опасность правонарушенийдля личности и общества;
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классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливатьсущественный признак классификации) нормы права, выделяя существенныепризнаки;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействиягражданина и государства, между правовым поведением и культуройличности, между особенностями дееспособности несовершеннолетнего и егоюридической ответственностью;использовать полученные знания для объяснения сущности права, ролиправа в обществе, необходимости правомерного поведения, включаяналоговое поведение и противодействие коррупции, различий междуправомерным и противоправным поведением, проступком и преступлением;для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных длянесовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, обучающегося, членаученической общественной организации);определять и аргументировать с использованием обществоведческихзнаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта своёотношение к роли правовых норм как регуляторов общественной жизни иповедения человека;решать познавательные и практические задачи, отражающие действиеправовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека,анализировать жизненные ситуации и принимать решения, связанные сисполнением типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (членасемьи, обучающегося, члена ученической общественной организации);осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информациюиз фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативныхправовых актов, из предложенных учителем источников о правах иобязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека игражданина в Российской Федерации, о правах ребёнка и способах ихзащиты и составлять на их основе план, преобразовывать текстовуюинформацию в таблицу, схему;искать и извлекать информацию о сущности права и значенииправовых норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свободчеловека и гражданина в Российской Федерации, выявлять соответствующиефакты из разных адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационнойбезопасности при работе в Интернете;анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальнуюинформацию из адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями оправовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом,используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя
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их аргументами;оценивать собственные поступки и поведение других людей с точкизрения их соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения,участвовать в дискуссии;использовать полученные знания о праве и правовых нормах впрактической деятельности (выполнять проблемные задания,индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни дляосознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации изащиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии иоценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учётомприобретённых представлений о профессиях в сфере права, включаядеятельность правоохранительных органов), публично представлятьрезультаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включаяпроектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения,особенностями аудитории и регламентом;самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) исоставлять простейший документ при получении паспорта гражданинаРоссийской Федерации;осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие слюдьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности наоснове национальных ценностей современного российского общества:гуманистических и демократических ценностей, идей мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур.Основы российского права:осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации,других нормативных правовых актах, содержании и значении правовыхнорм, об отраслях права, о правовых нормах, регулирующих типичные длянесовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (вгражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); озащите прав несовершеннолетних, о юридической ответственности(гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной), оправоохранительных органах, об обеспечении безопасности личности,общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системероссийского права; правоохранительных органов в защите правопорядка,обеспечении социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способы защитыинтересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей;иметь представлении о содержании трудового договора, видахправонарушений и видов наказаний;приводить примеры законов и подзаконных актов и моделироватьситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного права, в том числе связанные сприменением санкций за совершённые правонарушения;
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классифицировать по разным признакам виды нормативных правовыхактов, виды правонарушений и юридической ответственности по отраслямправа (в том числе устанавливать существенный признак классификации);сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)сферы регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового,семейного, административного и уголовного), права и обязанности работникаи работодателя, имущественные и личные неимущественные отношения;устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работникаи работодателя, прав и обязанностей членов семьи, традиционныхроссийских ценностей и личных неимущественных отношений в семье;использовать полученные знания об отраслях права в решении учебныхзадач для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности идееспособности, значения семьи в жизни человека, общества и государства,социальной опасности и неприемлемости уголовных и административныхправонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимостипротивостоять им;определять и аргументировать своё отношение к защите правучастников трудовых отношений с использованием знаний в областитрудового права, к правонарушениям, формулировать аргументированныевыводы о недопустимости нарушения правовых норм;решать познавательные и практические задачи, отражающие типичныевзаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового,семейного, административного и уголовного права;осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информациюиз фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодексРоссийской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовойкодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации обадминистративных правонарушениях, Уголовный кодекс РоссийскойФедерации) из предложенных учителем источников о правовых нормах,правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовыватьтекстовую информацию в таблицу, схему;искать и извлекать информацию по правовой тематике в сферегражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права:выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (втом числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правилинформационной безопасности при работе в Интернете;анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальнуюинформацию из адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями оботраслях права (гражданского, трудового, семейного, административного иуголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческиезнания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применениисанкций за совершённые правонарушения, о юридической ответственностинесовершеннолетних;
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оценивать собственные поступки и поведение других людей с точкизрения их соответствия нормам гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного права;использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового,семейного, административного и уголовного права в практическойдеятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповыепроекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей,правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публичнопредставлять результаты своей деятельности (в рамках изученногоматериала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой иситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) исоставлять простейший документ (заявление о приёме на работу);осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие слюдьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, наоснове национальных ценностей современного российского общества:гуманистических и демократических ценностей, идей мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур.3.13.9. К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию:Человек в экономических отношениях:осваивать и применять знания об экономической жизни общества, еёосновных проявлениях, экономических системах, собственности, механизмерыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, ролигосударства в экономике, видах налогов, основах государственнойбюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственнойполитики на развитие конкуренции;характеризовать способы координации хозяйственной жизни вразличных экономических системах, объекты спроса и предложения нарынке труда и финансовом рынке; функции денег;приводить примеры способов повышения эффективностипроизводства; деятельности и проявления основных функций различныхфинансовых посредников, использования способов повышенияэффективности производства;классифицировать (в том числе устанавливать существенный признакклассификации) механизмы государственного регулирования экономики;сравнивать различные способы хозяйствования;устанавливать и объяснять связи политических потрясений исоциально-экономических кризисов в государстве;использовать полученные знания для объяснения причин достижения(недостижения) результатов экономической деятельности; для объясненияосновных механизмов государственного регулирования экономики,государственной политики по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин и последствий
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безработицы, необходимости правомерного налогового поведения;определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей ис использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизнисвоё отношение к предпринимательству и развитию собственного бизнеса;решать познавательные и практические задачи, связанные сосуществлением экономических действий, на основе рационального выбора вусловиях ограниченных ресурсов с использованием различных способовповышения эффективности производства, отражающие типичные ситуации исоциальные взаимодействия в сфере экономической деятельности;отражающие процессы;осмысленно читать тексты экономической тематики, преобразовыватьтекстовую экономическую информацию в модели (таблица, схема, график идругое), в том числе о свободных и экономических благах, о видах и формахпредпринимательской деятельности, экономических и социальныхпоследствиях безработицы;извлекать информацию из адаптированных источников, публикацийСМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различнымиформами финансового мошенничества;анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать икритически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальнымопытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы,подкрепляя их аргументами;оценивать собственные поступки и поступки других людей с точкизрения их экономической рациональности (сложившиеся модели поведенияпроизводителей и потребителей; граждан, защищающих свои экономическиеинтересы; практики осуществления экономических действий на основерационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использованияразличных способов повышения эффективности производства,распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществленияфинансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик);приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовойграмотности, в практической деятельности и повседневной жизни дляанализа потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета,составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценкисобственных перспектив в профессиональной сфере; выбора формсбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числефинансовых услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей,выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональнойсфере;приобретать опыт составления простейших документов (личныйфинансовый план, заявление, резюме);
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осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие слюдьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, наоснове гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разныхкультур.Человек в мире культуры:осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовнойжизни общества, о науке и образовании, системе образования в РоссийскойФедерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; обинформации как важном ресурсе современного общества;характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормыморали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашегообщества, искусство как сферу деятельности, информационную культуру иинформационную безопасность;приводить примеры политики российского государства в сферекультуры и образования; влияния образования на социализацию личности;правил информационной безопасности;классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарныенауки, виды искусств;устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры иформирования личности, взаимовлияние науки и образования;использовать полученные знания для объяснения роли непрерывногообразования;определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей ис использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизнисвоё отношение к информационной культуре и информационной решатьпознавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразиядуховной культуры;осмысленно читать тексты по проблемам развития современнойкультуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию вмодели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенныемодели в текст;осуществлять поиск информации об ответственности современныхучёных, о религиозных объединениях в Российской Федерации, о ролиискусства в жизни человека и общества, о видах мошенничества в Интернетев разных источниках информации;анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщатьсоциальную информацию, представленную в разных формах (описательную,графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки иобразования;оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфережизни общества;использовать полученные знания для публичного представлениярезультатов своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с
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особенностями аудитории и регламентом;приобретать опыт осуществления совместной деятельности приизучении особенностей разных культур, национальных и религиозныхценностей.3.13.10. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию:Человек в политическом измерении:осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме,внутренней и внешней политике, о демократии и демократическихценностях, о конституционном статусе гражданина Российской Федерации, оформах участия граждан в политике, выборах и референдуме, ополитических партиях;характеризовать государство как социальный институт; принципы ипризнаки демократии, демократические ценности; роль государства вобществе на основе его функций; правовое государство;приводить примеры государств с различными формами правления,государственно-территориального устройства и политическим режимом;реализации функций государства на примере внутренней и внешнейполитики России; политических партий и иных общественных объединенийграждан; законного участия граждан в политике; связи политическихпотрясений и социально-экономического кризиса в государстве;классифицировать современные государства по разным признакам;элементы формы государства; типы политических партий; типыобщественно-политических организаций;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)политическую власть с другими видами власти в обществе; демократическиеи недемократические политические режимы, унитарное и федеративноетерриториально-государственное устройство, монархию и республику,политическую партию и общественно-политическое движение, выборы иреферендум;устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях междучеловеком, обществом и государством; между правами человека игражданина и обязанностями граждан, связи политических потрясений исоциально-экономических кризисов в государстве;использовать полученные знания для объяснения сущности политики,политической власти, значения политической деятельности в обществе; дляобъяснения взаимосвязи правового государства и гражданского общества;для осмысления личного социального опыта при исполнении социальнойроли гражданина; о роли информации и информационных технологий всовременном мире для аргументированного объяснения роли СМИ всовременном обществе и государстве;определять и аргументировать неприемлемость всех формантиобщественного поведения в политике с точки зрения социальныхценностей и правовых норм;
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решать в рамках изученного материала познавательные и практическиезадачи, отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики;выполнение социальных ролей избирателя, члена политической партии,участника общественно-политического движения;осмысленно читать Конституцию Российской Федерации, другиенормативных правовые акты, учебных и иные тексты обществоведческойтематики, связанные с деятельностью субъектов политики, преобразовыватьтекстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства,политических партий, формах участия граждан в политике;искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве иего роли в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие фактыиз разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) ипубликаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности приработе в Интернете;анализировать и конкретизировать социальную информацию о формахучастия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах иреферендуме;оценивать политическую деятельность различных субъектов политикис точки зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствиягуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точкузрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;использовать полученные знания в практической учебной деятельности(включая выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневнойжизни для реализации прав гражданина в политической сфере; а также впубличном представлении результатов своей деятельности в соответствии стемой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие слюдьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, наоснове национальных ценностей современного российского общества:гуманистических и демократических ценностей, идей мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнятьучебные задания в парах и группах, исследовательские проекты.Гражданин и государство:осваивать и применять знания об основах конституционного строя иорганизации государственной власти в Российской Федерации,государственно-территориальном устройстве Российской Федерации,деятельности высших органов власти и управления в Российской Федерации;об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации;характеризовать Россию как демократическое федеративное правовоегосударство с республиканской формой правления, как социальноегосударство, как светское государство; статус и полномочия ПрезидентаРоссийской Федерации, особенности формирования и функцииГосударственной Думы и Совета Федерации, Правительства РоссийскойФедерации;
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приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфережизни общества, связанные с осуществлением правомочий высших органовгосударственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации;деятельности политических партий; политики в сфере культуры иобразования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сферепротиводействии коррупции, обеспечения безопасности личности, обществаи государства, в том числе от терроризма и экстремизма;классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливатьсущественный признак классификации) полномочия высших органовгосударственной власти Российской Федерации;сравнивать с использованием Конституции Российской Федерацииполномочия центральных органов государственной власти и субъектовРоссийской Федерации;устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектовполитики в Российской Федерации, федерального центра и субъектовРоссийской Федерации, между правами человека и гражданина иобязанностями граждан;использовать полученные знания для характеристики роли РоссийскойФедерации в современном мире; для объяснения сущности проведения вотношении нашей страны международной политики «сдерживания»; дляобъяснения необходимости противодействия коррупции;использовать обществоведческие знания, факты общественной жизни иличный социальный опыт определять и аргументировать с точки зренияценностей гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней ивнешней политике Российской Федерации, к проводимой по отношению кнашей стране политике «сдерживания»;решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы,явления и события в политической жизни Российской Федерации, вмеждународных отношениях;систематизировать и конкретизировать информацию о политическойжизни в стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельностивысших органов государственной власти, об основных направленияхвнутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе сэкстремизмом и международным терроризмом;осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информациюоб основах конституционного строя Российской Федерации, гражданствеРоссийской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, ополномочиях высших органов государственной власти, местномсамоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции РоссийскойФедерации, других нормативных правовых актов и из предложенныхучителем источников и учебных материалов, составлять на их основе план,преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;искать и извлекать информацию об основных направлениях внутреннейи внешней политики Российской Федерации, высших органов
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государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в которомпроживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикацийСМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе вИнтернете;анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизироватьинформацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, оключевых решениях высших органов государственной власти и управленияРоссийской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её ссобственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя ихаргументами;оценивать собственные поступки и поведение других людей вгражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей нашегообщества, уважения норм российского права, выражать свою точку зрения,отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;использовать полученные знания о Российской Федерации впрактической учебной деятельности (выполнять задания, индивидуальные игрупповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнениягражданских обязанностей; публично представлять результаты своейдеятельности (в рамках изученного материала, включая проектнуюдеятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностямиаудитории и регламентом;самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) исоставлять простейший документ при использовании порталагосударственных услуг;осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие слюдьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности наоснове национальных ценностей современного российского общества:гуманистических и демократических ценностей, идей мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур.Человек в системе социальных отношений:осваивать и применять знания о социальной структуре общества,социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях,социализации личности; важности семьи как базового социальногоинститута; об этносе и нациях, этническом многообразии современногочеловечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образежизни;характеризовать функции семьи в обществе; основы социальнойполитики Российского государства;приводить примеры различных социальных статусов, социальныхролей, социальной политики Российского государства;классифицировать социальные общности и группы;сравнивать виды социальной мобильности;устанавливать и объяснять причины существования разныхсоциальных групп; социальных различий и конфликтов;
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использовать полученные знания для осмысления личного социальногоопыта при исполнении типичных для несовершеннолетних социальныхролей; аргументированного объяснения социальной и личной значимостиздорового образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человекаи общества;определять и аргументировать с использованием обществоведческихзнаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта своёотношение к разным этносам;решать познавательные и практические задачи, отражающие типичныесоциальные взаимодействия; направленные на распознаваниеотклоняющегося поведения и его видов;осмысленно читать тексты социальной направленности и составлять наоснове учебных текстов план (в том числе отражающий изученный материало социализации личности);извлекать информацию из адаптированных источников, публикацийСМИ и Интернета о межнациональных отношениях, об историческомединстве народов России; преобразовывать информацию из текста в модели(таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст;анализировать, обобщать, систематизировать текстовую истатистическую социальную информацию из адаптированных источников,учебных материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, егопричинах и негативных последствиях; о выполнении членами семьи своихсоциальных ролей; о социальных конфликтах; критически оцениватьсовременную социальную информацию;оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующееотношение к людям других национальностей; осознавать неприемлемостьантиобщественного поведения;использовать полученные знания в практической деятельности длявыстраивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни;осуществлять совместную деятельность с людьми другойнациональной и религиозной принадлежности на основе веротерпимости ивзаимопонимания между людьми разных культур.Человек в современном изменяющемся мире:осваивать и применять знания об информационном обществе,глобализации, глобальных проблемах;характеризовать сущность информационного общества; здоровыйобраз жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционныйпроцесс;приводить примеры глобальных проблем и возможных путей ихрешения; участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования навозможности профессионального выбора и карьерного роста;сравнивать требования к современным профессиям;устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации;
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использовать полученные знания о современном обществе для решенияпознавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устноеи письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта вжизни человека;определять и аргументировать с использованием обществоведческихзнаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта своёотношение к современным формам коммуникации; к здоровому образужизни;решать в рамках изученного материала познавательные и практическиезадачи, связанные с волонтёрским движением; отражающие особенностикоммуникации в виртуальном пространстве;осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных,публицистических и других) по проблемам современного общества,глобализации; непрерывного образования; выбора профессии;осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой,графической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации иеё последствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе.3.14. Рабочая программа по учебному предмету «География».Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметнаяобласть «Общественно-научные предметы») (далее соответственно –программа по географии, география) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы погеографии.3.14.1. Пояснительная записка.Программа по географии составлена на основе требований крезультатам освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также наоснове характеристики планируемых результатов духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся, представленной вфедеральной рабочей программе воспитания и подлежит непосредственномуприменению при реализации обязательной части образовательнойпрограммы основного общего образования.Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО кличностным, метапредметным и предметным результатам освоенияобразовательных программ.Программа по географии даёт представление о целях обучения,воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета,устанавливает обязательное предметное содержание, предусматриваетраспределение его по классам и структурирование его по разделам и темамкурса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса ипоследовательность их изучения с учётом межпредметных ивнутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастныхособенностей обучающихся; определяет возможности предмета дляреализации требований к результатам освоения программы основногообщего образования, требований к результатам обучения географии, а также
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основных видов деятельности обучающихся.География ‒ предмет, формирующий у обучающихся системукомплексных социально ориентированных знаний о Земле как планетелюдей, об основных закономерностях развития природы, о размещениинаселения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных,экологических и социально-экономических процессов, о проблемахвзаимодействия природы и общества, географических подходах кустойчивому развитию территорий.Содержание географии на уровне основного общего образованияявляется базой для реализации краеведческого подхода в обучении, изучениягеографических закономерностей, теорий, законов и гипотез на уровнесреднего общего образования, базовым звеном в системе непрерывногогеографического образования, основой для последующей уровневойдифференциации.Изучение географии в общем образовании направлено на достижениеследующих целей:воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине,взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостногогеографического образа России, ценностных ориентаций личности;развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческихспособностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды,решения географических задач, проблем повседневной жизни сиспользованием географических знаний, самостоятельного приобретенияновых знаний;воспитание экологической культуры, соответствующей современномууровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний овзаимосвязях в природных комплексах, об основных географическихособенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своейместности, о способах сохранения окружающей среды и рациональногоиспользования природных ресурсов, формирование способности поиска иприменения различных источников географической информации, в том числересурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», дляописания, характеристики, объяснения и оценки разнообразныхгеографических явлений и процессов, жизненных ситуаций;формирование комплекса практико-ориентированных географическихзнаний и умений, необходимых для развития навыков их использования прирешении проблем различной сложности в повседневной жизни на основекраеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизнипроцессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном имногоконфессиональном мире;формирование географических знаний и умений, необходимых дляпродолжения образования по направлениям подготовки (специальностям),требующим наличия серьёзной базы географических знаний.Освоение содержания географии на уровне основного общего
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образования происходит с использованием географических знаний и умений,сформированных ранее в рамках учебного предмета «Окружающий мир».Общее число часов, рекомендованных для изучения географии – 272часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах.3.14.2. Содержание обучения географии в 5 классе.Географическое изучение Земли.Введение. География ‒ наука о планете Земля.Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления.Как география изучает объекты, процессы и явления. Географические методыизучения объектов и явлений. Древо географических наук.Практическая работа. «Организация фенологических наблюдений вприроде: планирование, участие в групповой работе, форма систематизацииданных».История географических открытий.Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет,Древняя Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцеввокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий вдревности. Появление географических карт.География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов,древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А.Никитина.Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию.Открытие Нового света ‒ экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветноеплавание ‒ экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих географическихоткрытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий.Географические открытия XVII‒XIX вв. Поиски Южной Земли ‒открытие Австралии. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция (Русская экспедицияФ.Ф. Беллинсгаузена, М.П. Лазарева ‒ открытие Антарктиды).Географические исследования в ХХ в. Исследование полярныхобластей Земли. Изучение Мирового океана. Географические открытияНовейшего времени.Практические работы: «Обозначение на контурной картегеографических объектов, открытых в разные периоды», «Сравнение картЭратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителемвопросам».Изображения земной поверхности.Планы местности.Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условныезнаки. Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний наместности. Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности.Изображение на планах местности неровностей земной поверхности.Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентированиепо плану местности: стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план
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города, туристические планы, военные, исторические и транспортные планы,планы местности в мобильных приложениях) и области их применения.Практические работы: «Определение направлений и расстояний поплану местности», «Составление описания маршрута по плану местности».Географические карты.Различия глобуса и географических карт. Способы перехода отсферической поверхности глобуса к плоскости географической карты.Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. Экватор инулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта игеографическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определениерасстояний по глобусу.Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определениерасстояний с помощью масштаба и градусной сети. Разнообразиегеографических карт и их классификации. Способы изображения намелкомасштабных географических картах. Изображение на физическихкартах высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни ихозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана местности игеографической карты. Профессия картограф. Система космическойнавигации. Геоинформационные системы.Практические работы: «Определение направлений и расстояний покарте полушарий», «Определение географических координат объектов иопределение объектов по их географическим координатам».Земля ‒ планета Солнечной системы.Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма,размеры Земли, их географические следствия.Движения Земли. Земная ось и географические полюсы.Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времёнгода на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнегосолнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла наповерхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги.Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле.Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.Практическая работа «Выявление закономерностей измененияпродолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости отгеографической широты и времени года на территории России».Оболочки Земли. Литосфера ‒ каменная оболочка Земли.Литосфера ‒ твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земныхглубин. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строениеземной коры: материковая и океаническая кора. Вещества земной коры:минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические,осадочные и метаморфические горные породы.Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа.Движение литосферных плит. Образование вулканов и причиныземлетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности землетрясений.
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Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог.Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешнихи внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земнойповерхности как результат действия внутренних и внешних сил.Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарныеформы рельефа ‒ материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы иравнины. Различие гор по высоте, высочайшие горные системы мира.Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие поплощади равнины мира.Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах.Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные сней экологические проблемы.Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков.Срединно-океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. ЛожеОкеана, его рельеф.Практическая работа « Описание горной системы или равнины пофизической карте».Заключение.Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности».Сезонные изменения продолжительности светового дня и высотыСолнца над горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод,растительного и животного мира.Практическая работа «Анализ результатов фенологическихнаблюдений и наблюдений за погодой».3.14.3. Содержание обучения географии в 6 классе.Оболочки Земли.Гидросфера ‒ водная оболочка Земли.Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировойкруговорот воды. Значение гидросферы.Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёностьи температура океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодныетечения. Способы изображения на географических картах океаническихтечений, солёности и температуры вод Мирового океана на картах. Мировойокеан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливыи отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения инаблюдения за загрязнением вод Мирового океана.Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах.Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел.Пороги и водопады. Питание и режим реки.Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёрасточные и бессточные. Профессия гидролог. Природные ледники: горные ипокровные. Профессия гляциолог.Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), ихпроисхождение, условия залегания и использования. Условия образования



375
межпластовых вод. Минеральные источники.Многолетняя мерзлота. Болота, их образование.Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты.Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды.Использование космических методов в исследовании влияния человекана гидросферу.Практические работы: «Сравнение двух рек (России и мира) позаданным признакам», «Характеристика одного из крупнейших озёр Россиипо плану в форме презентации», «Составление перечня поверхностныхводных объектов своего края и их систематизация в форме таблицы».Атмосфера ‒ воздушная оболочка Земли.Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значениеатмосферы.Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и егографическое отображение. Особенности суточного хода температуры воздухав зависимости от высоты Солнца над горизонтом. Среднесуточная,среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания земнойповерхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температурывоздуха.Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Розаветров. Бризы. Муссоны.Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака иих виды. Туман. Образование и выпадение атмосферных осадков. Видыатмосферных осадков.Погода и её показатели. Причины изменения погоды. Климат иклиматообразующие факторы. Зависимость климата от географическойшироты и высоты местности над уровнем моря.Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы.Адаптация человека к климатическим условиям. Профессия метеоролог.Основные метеорологические данные и способы отображения состоянияпогоды на метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере.Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения заглобальным климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы висследовании влияния человека на воздушную оболочку Земли.Практические работы: «Представление результатов наблюдения запогодой своей местности», «Анализ графиков суточного хода температурывоздуха и относительной влажности с целью установления зависимостимежду данными элементами погоды».Биосфера ‒ оболочка жизни.Биосфера ‒ оболочка жизни. Границы биосферы. Профессиибиогеограф и геоэколог. Растительный и животный мир Земли. Разнообразиеживотного и растительного мира. Приспособление живых организмов к средеобитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане. Изменение животногои растительного мира Океана с глубиной и географической широтой.
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Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле.Исследования и экологические проблемы.Практическая работа «Характеристика растительности участкаместности своего края».Заключение.Природно-территориальные комплексы.Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе.Природно-территориальный комплекс. Глобальные, региональные илокальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности.Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и состав. Образованиепочвы и плодородие почв. Охрана почв.Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемыетерритории. Всемирное наследие ЮНЕСКО.Практическая работа (выполняется на местности) «Характеристикалокального природного комплекса по плану».3.14.4. Содержание обучения географии в 7 классе.Главные закономерности природы Земли.Географическая оболочка.Географическая оболочка: особенности строения и свойства.Целостность, зональность, ритмичность ‒ и их географические следствия.Географическая зональность (природные зоны) и высотная поясность.Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли.Практическая работа «Выявление проявления широтной зональностипо картам природных зон».Литосфера и рельеф Земли.История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение.Материки, океаны и части света. Сейсмические пояса Земли. Формированиесовременного рельефа Земли. Внешние и внутренние процессырельефообразования. Полезные ископаемые.Практические работы: «Анализ физической карты и карты строенияземной коры с целью выявления закономерностей распространения крупныхформ рельефа», «Объяснение вулканических или сейсмических событий, окоторых говорится в тексте».Атмосфера и климаты Земли.Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерностираспределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления наЗемле. Воздушные массы, их типы. Преобладающие ветры ‒ тропические(экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, западные ветры.Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы:географическое положение, океанические течения, особенности циркуляцииатмосферы (типы воздушных масс и преобладающие ветры), характерподстилающей поверхности и рельефа территории. Характеристикаосновных и переходных климатических поясов Земли. Влияниеклиматических условий на жизнь людей. Влияние современной
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хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Глобальные измененияклимата и различные точки зрения на их причины. Карты климатическихпоясов, климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонам года.Климатограмма как графическая форма отражения климатическихособенностей территории.Практическая работа «Описание климата территории по климатическойкарте и климатограмме».Мировой океан ‒ основная часть гидросферы.Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский иСеверный Ледовитый океаны. Южный океан и проблема выделения его каксамостоятельной части Мирового океана. Тёплые и холодные океаническиетечения. Система океанических течений. Влияние тёплых и холодныхокеанических течений на климат. Солёность поверхностных вод Мировогоокеана, её измерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана.Географические закономерности изменения солёности ‒ зависимость отсоотношения количества атмосферных осадков и испарения, опресняющеговлияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане.Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия.Жизнь в Океане, закономерности её пространственного распространения.Основные районы рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана.Практические работы: «Выявление закономерностей изменениясолёности поверхностных вод Мирового океана и распространения тёплых ихолодных течений у западных и восточных побережий материков»,«Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источниковгеографической информации».Человечество на Земле.Численность населения.Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира.Изменение численности населения во времени. Методы определениячисленности населения, переписи населения. Факторы, влияющие на ростчисленности населения. Размещение и плотность населения.Практические работы: «Определение, сравнение темпов изменениячисленности населения отдельных регионов мира по статистическимматериалам», «Определение и сравнение различий в численности, плотностинаселения отдельных стран по разным источникам».Страны и народы мира.Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковаяклассификация народов мира. Мировые и национальные религии. Географиямировых религий. Хозяйственная деятельность людей, основные её виды:сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние наприродные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения.Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их основныетипы. Профессия менеджер в сфере туризма, экскурсовод.Практическая работа «Сравнение занятости населения двух стран по
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комплексным картам».Материки и страны.Южные материки.Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. Историяоткрытия. Географическое положение. Основные черты рельефа, климата ивнутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональныеприродные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие потерритории и численности населения страны. Изменение природы подвлиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида ‒ уникальныйматерик на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международныхисследований материка в XX‒XXI вв. Современные исследования вАнтарктиде. Роль России в открытиях и исследованиях ледового континента.Практические работы: «Сравнение географического положения двух(любых) южных материков», «Объяснение годового хода температур ирежима выпадения атмосферных осадков в экваториальном климатическомпоясе», «Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки иАвстралии по плану», «Описание Австралии или одной из стран Африки илиЮжной Америки по географическим картам», «Объяснение особенностейразмещения населения Австралии или одной из стран Африки или ЮжнойАмерики».Северные материки.Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения.Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутреннихвод и определяющие их факторы. Зональные и азональные природныекомплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории ичисленности населения страны. Изменение природы под влияниемхозяйственной деятельности человека.Практические работы: «Объяснение распространения зон современноговулканизма и землетрясений на территории Северной Америки и Евразии»,«Объяснение климатических различий территорий, находящихся на однойгеографической широте, на примере умеренного климатического пояса»,«Представление в виде таблицы информации о компонентах природы однойиз природных зон на основе анализа нескольких источников информации»,«Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в формепрезентации (с целью привлечения туристов, создания положительногообраза страны и других)».Взаимодействие природы и общества.Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь идеятельность людей. Особенности взаимодействия человека и природы наразных материках. Необходимость международного сотрудничества виспользовании природы и её охране. Развитие природоохраннойдеятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы,Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и другие).Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая,
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энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная ‒ имеждународные усилия по их преодолению. Программа ООН и целиустойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные икультурные объекты.Практическая работа «Характеристика изменений компонентовприроды на территории одной из стран мира в результате деятельностичеловека».3.14.5. Содержание обучения географии в 8 классе.Географическое пространство России.История формирования и освоения территории России.История освоения и заселения территории современной России вXI‒XVI вв. Расширение территории России в XVI‒XIX вв. Русскиепервопроходцы. Изменения внешних границ России в ХХ в. ВоссоединениеКрыма с Россией.Практическая работа «Представление в виде таблицы сведений обизменении границ России на разных исторических этапах на основе анализагеографических карт».Географическое положение и границы России.Государственная территория России. Территориальные воды.Государственная граница России. Морские и сухопутные границы,воздушное пространство, континентальный шельф и исключительнаяэкономическая зона Российской Федерации. Географическое положениеРоссии. Виды географического положения. Страны ‒ соседи России. Ближнееи дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России.Время на территории России.Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России.Местное, поясное и зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей.Практическая работа «Определение различия во времени для разныхгородов России по карте часовых зон».Административно-территориальное устройство России. Районированиетерритории.Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, ихравноправие и разнообразие. Основные виды субъектов РоссийскойФедерации. Федеральные округа. Районирование как метод географическихисследований и территориального управления. Виды районированиятерритории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) иВосточный (Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географическиерайоны России: Европейский Север России и Северо-Запад России,Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал,Сибирь и Дальний Восток.Практическая работа. «Обозначение на контурной карте и сравнениеграниц федеральных округов и макрорегионов с целью выявления состава иособенностей географического положения».Природа России.
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Природные условия и ресурсы России.Природные условия и природные ресурсы. Классификации природныхресурсов. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России.Принципы рационального природопользования и методы их реализации.Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования.Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, омывающихРоссию.Практическая работа «Характеристика природно-ресурсного капиталасвоего края по картам и статистическим материалам».Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.Основные этапы формирования земной коры на территории России.Основные тектонические структуры на территории России. Платформы иплиты. Пояса горообразования. Геохронологическая таблица. Основныеформы рельефа и особенности их распространения на территории России.Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещениемосновных групп полезных ископаемых по территории страны.Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа.Современные процессы, формирующие рельеф. Области современногогорообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современноеоледенения. Опасные геологические природные явления и ихраспространение по территории России. Изменение рельефа под влияниемдеятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Особенностирельефа своего края.Практические работы: «Объяснение распространения по территорииРоссии опасных геологических явлений», «Объяснение особенностейрельефа своего края».Климат и климатические ресурсы.Факторы, определяющие климат России. Влияние географическогоположения на климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние наклимат России подстилающей поверхности и рельефа. Основные типывоздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределениетемпературы воздуха, атмосферных осадков по территории России.Коэффициент увлажнения.Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики.Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны ирегионы России, подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменениеклимата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияниеклимата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемыеклиматические изменения на территории России и их возможные следствия.Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям натерритории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные инеблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатическиеизменения на территории России и их возможные следствия. Особенностиклимата своего края.
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Практические работы: «Описание и прогнозирование погодытерритории по карте погоды, «Определение и объяснение по картамзакономерностей распределения солнечной радиации, средних температурянваря и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости потерритории страны», «Оценка влияния основных климатических показателейсвоего края на жизнь и хозяйственную деятельность населения».Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы.Моря как аквальные природные комплексы. Реки России.Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России.Опасные гидрологические природные явления и их распространение потерритории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйстваРоссии.Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды.Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водныхресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качестваводных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупныхрегионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своейместности.Практические работы: «Сравнение особенностей режима и характератечения двух рек России», «Объяснение распространения опасныхгидрологических природных явлений на территории страны».Природно-хозяйственные зоны.Почва ‒ особый компонент природы. Факторы образования почв.Основные зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии.Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных природных зон входе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородияпочв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением.Богатство растительного и животного мира России: видовоеразнообразие, факторы, его определяющие. Особенности растительного иживотного мира различных природно-хозяйственных зон России.Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь ивзаимообусловленность их компонентов.Высотная поясность в горах на территории России. Природныересурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологическиепроблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата для разныхприродно-хозяйственных зон на территории России.Особо охраняемые природные территории России и своего края.Объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные,занесённые в Красную книгу России.Практические работы: «Объяснение различий структуры высотнойпоясности в горных системах», «Анализ различных точек зрения о влиянииглобальных климатических изменений на природу, на жизнь ихозяйственную деятельность населения на основе анализа несколькихисточников информации».
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Население России.Численность населения России.Динамика численности населения России в XX‒XXI вв. и факторы,определяющие её. Переписи населения России. Естественное движениенаселения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населенияРоссии и их географические различия в пределах разных регионов России.Геодемографическое положение России. Основные меры современнойдемографической политики государства. Общий прирост населения.Миграции (механическое движение населения). Внешние и внутренниемиграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения.Причины миграций и основные направления миграционных потоков.Причины миграций и основные направления миграционных потоков Россиив разные исторические периоды. Государственная миграционная политикаРоссийской Федерации. Различные варианты прогнозов изменениячисленности населения России.Практическая работа «Определение по статистическим данным общего,естественного (или) миграционного прироста населения отдельныхсубъектов (федеральных округов) Российской Федерации или своегорегиона».Территориальные особенности размещения населения России.Географические особенности размещения населения: ихобусловленность природными, историческими и социально-экономическимифакторами. Основная полоса расселения. Плотность населения какпоказатель освоенности территории. Различия в плотности населения вгеографических районах и субъектах Российской Федерации. Городское исельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов.Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации.Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизнистраны. Функции городов России. Монофункциональные города. Сельскаяместность и современные тенденции сельского расселения.Народы и религии России.Россия ‒ многонациональное государство. Многонациональность какспецифический фактор формирования и развития России. Языковаяклассификация народов России. Крупнейшие народы России и их расселение.Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурногонаследия ЮНЕСКО на территории России.Практическая работа «Построение картограммы «Доля титульныхэтносов в численности населения республик и автономных округовРоссийской Федерации».Половой и возрастной состав населения России.Половой и возрастной состав населения России. Половозрастнаяструктура населения России в географических районах и субъектахРоссийской Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастныепирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая)
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продолжительность жизни мужского и женского населения России.Практическая работа «Объяснение динамики половозрастного составанаселения России на основе анализа половозрастных пирамид».Человеческий капитал России.Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила.Неравномерность распределения трудоспособного населения по территориистраны. Географические различия в уровне занятости населения России ифакторы, их определяющие. Качество населения и показатели,характеризующие его. Индекс человеческого развития (далее – ИЧР) и егогеографические различия.Практическая работа «Классификация федеральных округов поособенностям естественного и механического движения населения».Содержание обучения географии в 9 классе.Хозяйство России.Общая характеристика хозяйства России.Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.Отраслевая структура, функциональная и территориальная структурыхозяйства страны, факторы их формирования и развития. Группировкаотраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства.Экономико-географическое положение (далее – ЭГП) России как факторразвития её хозяйства. Валовой внутренний продукт (далее – ВВП) и валовойрегиональный продукт (далее – ВРП) как показатели уровня развития страныи регионов. Экономические карты. Общие особенности географии хозяйстваРоссии: территории опережающего развития, основная зона хозяйственногоосвоения, Арктическая зона и зона Севера. Стратегия пространственногоразвития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденнаяраспоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г.№ 207-р (далее – Стратегия пространственного развития РоссийскойФедерации): цели, задачи, приоритеты и направления пространственногоразвития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в Стратегиипространственного развития Российской Федерации как «геостратегическиетерритории».Производственный капитал. Распределение производственногокапитала по территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства.Практическая работа «Определение влияния географическогоположения России на особенности отраслевой и территориальной структурыхозяйства».Топливно-энергетический комплекс (далее – ТЭК).Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольнаяпромышленность: география основных современных и перспективныхрайонов добычи и переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов.Место России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов.Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии.Основные типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции,
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электростанции, использующие возобновляемые источники энергии (далее –ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещениекрупнейших электростанций. Каскады гидроэлектростанции (далее – ГЭС).Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положенияЭнергетической стратегии России на период до 2035 года, утвержденнойраспоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. №1523-р.Практические работы: «Анализ статистических и текстовыхматериалов с целью сравнения стоимости электроэнергии для населенияРоссии в различных регионах», «Сравнительная оценка возможностей дляразвития энергетики ВИЭ в отдельных регионах стран».Металлургический комплекс.Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировомпроизводстве чёрных и цветных металлов. Особенности технологиипроизводства чёрных и цветных металлов. Факторы размещенияпредприятий разных отраслей металлургического комплекса. Географияметаллургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районыи центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии наокружающую среду. Основные положения Стратегии развития чёрной ицветной металлургии России до 2030 года, утвержденной распоряжениемПравительства Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. № 4260-р.Практическая работа. «Выявление факторов, влияющих насебестоимость производства предприятий металлургического комплекса вразличных регионах страны (по выбору)».Машиностроительный комплекс.Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировомпроизводстве машиностроительной продукции. Факторы размещениямашиностроительных предприятий. География важнейших отраслей:основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации целейполитики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающейсреды, значение отрасли для создания экологически эффективногооборудования. Перспективы развития машиностроения России. Основныеположения документов, определяющих стратегию развития отраслеймашиностроительного комплекса.Практическая работа. Выявление факторов, повлиявших на размещениемашиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализаразличных источников информации.Химико-лесной комплекс.Химическая промышленность.Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещенияпредприятий. Место России в мировом производстве химической продукции.География важнейших подотраслей: основные районы и центры. Химическаяпромышленность и охрана окружающей среды. Основные положениястратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период
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до 2030 года.Лесопромышленный комплекс.Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировомпроизводстве продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная,деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Факторыразмещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районыи лесоперерабатывающие комплексы.Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективыразвития. Основные положения Стратегии развития лесного комплексаРоссийской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжениемПравительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 312-р (далее –Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года).Практическая работа «Анализ документов «Прогноз развития лесногосектора Российской Федерации до 2030 года» (главы 1, 3 и 11) и «Стратегияразвития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» (главы II иIII, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблемразвития комплекса».Агропромышленный комплекс (далее - АПК).Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство.Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства.Земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственныеугодья, их площадь и структура. Растениеводство и животноводство:география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда.Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей:основные районы и центры. Пищевая промышленность и охранаокружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение вхозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейшихотраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охранаокружающей среды. Стратегия развития агропромышленного ирыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от8 сентября 2022 г. № 2567-р. Особенности АПК своего края.Практическая работа. «Определение влияния природных и социальныхфакторов на размещение отраслей АПК».Инфраструктурный комплекс.Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфераобслуживания, рекреационное хозяйство ‒ место и значение в хозяйстве.Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской,внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный итрубопроводный транспорт. География отдельных видов транспорта и связи:основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы.Транспорт и охрана окружающей среды.Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство.
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Особенности сферы обслуживания своего края.Проблемы и перспективы развития комплекса. Стратегия развитиятранспорта России на период до 2030 года, утвержденная распоряжениемПравительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р.Федеральный проект «Информационная инфраструктура».Практические работы: «Анализ статистических данных с цельюопределения доли отдельных морских бассейнов в грузоперевозках иобъяснение выявленных различий», «Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края».Обобщение знаний.Государственная политика как фактор размещения производства.Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года:основные положения. Новые формы территориальной организации хозяйстваи их роль в изменении территориальной структуры хозяйства России.Кластеры. Особые экономические зоны (далее - ОЭЗ). Территорииопережающего развития (далее - ТОР). Факторы, ограничивающие развитиехозяйства.Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. Стратегияэкологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года,утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерациина период до 2025 года» и государственные меры по переходу России кмодели устойчивого развития.Практическая работа «Сравнительная оценка вклада отдельныхотраслей хозяйства в загрязнение окружающей среды на основе анализастатистических материалов».Регионы России.Западный макрорегион (Европейская часть) России.Географические особенности географических районов: ЕвропейскийСевер России, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, ЮгЕвропейской части России, Урал. Географическое положение. Особенностиприродно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития.Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегионапо уровню социально-экономического развития; их внутренние различия.Практические работы: «Сравнение экономико-географическогоположения (далее – ЭГП) двух географических районов страны по разнымисточникам информации», «Классификация субъектов РоссийскойФедерации одного из географических районов России по уровню социально-экономического развития на основе статистических данных».Восточный макрорегион (Азиатская часть) России.Географические особенности географических районов: Сибирь иДальний Восток. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и
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экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектовРоссийской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия.Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двухгеографических районов (субъектов Российской Федерации) по заданнымкритериям», «Выявление факторов размещения предприятий одного изпромышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)».Обобщение знаний.Федеральные и региональные целевые программы. Государственнаяпрограмма Российской Федерации «Социально-экономическое развитиеАрктической зоны Российской Федерации».Россия в современном мире.Россия в системе международного географического разделения труда.Россия в составе международных экономических и политическихорганизаций. Взаимосвязи России с другими странами мира. Россия и страныСодружества Независимых Государств и Евразийского экономическогосоюза.Значение для мировой цивилизации географического пространстваРоссии как комплекса природных, культурных и экономических ценностей.Объекты Всемирного природного и культурного наследия России.3.14.7. Планируемые результаты освоения географии.Личностные результаты освоения географии должны отражатьготовность обучающихся руководствоваться системой позитивныхценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и впроцессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, втом числе в части:1) патриотического воспитания: осознание российской гражданскойидентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе,проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России,регионов и своего края, народов России; ценностное отношение кдостижениям своей Родины – цивилизационному вкладу России; ценностноеотношение к историческому и природному наследию и объектам природногои культурного наследия человечества, традициям разных народов,проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края;2) гражданского воспитания: осознание российской гражданскойидентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому инастоящему многонационального народа России, чувства ответственности идолга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина иреализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов другихлюдей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации,местного сообщества, родного края, страны для реализации целейустойчивого развития; представление о социальных нормах и правилахмежличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональномобществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление
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к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарнойдеятельности;3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральныеценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оцениватьсвоё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей спозиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий дляокружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы наоснове личностного выбора с использованием нравственных ценностей ипринятых в российском обществе правил и норм поведения с учётомосознания последствий для окружающей среды;4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициямсвоего и других народов, понимание роли этнических культурных традиций;ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малойродины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектамВсемирного культурного наследия человечества;5) ценности научного познания: ориентация в деятельности насовременную систему научных представлений географических наук обосновных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязяхчеловека с природной и социальной средой; овладение читательскойкультурой как средством познания мира для применения различныхисточников географической информации при решении познавательных ипрактико-ориентированных задач; овладение основными навыкамиисследовательской деятельности в географических науках, установка наосмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать путидостижения индивидуального и коллективного благополучия;6) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственноеотношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированныйрежим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдениеправил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в Интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в том числеосмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку итакого же права другого человека; готовность и способность осознанновыполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного иэкологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природеи окружающей среде;7) трудового воспитания: установка на активное участие в решениипрактических задач (в рамках семьи, образовательной организации,населенного пункта, родного края) технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению
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профессий и труда различного рода, в том числе на основе применениягеографических знаний; осознание важности обучения на протяжении всейжизни для успешной профессиональной деятельности и развитиенеобходимых умений для этого; осознанный выбор и построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётомличных и общественных интересов и потребностей;8) экологического воспитания: ориентация на применениегеографических знаний для решения задач в области окружающей среды,планирования поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды; осознание глобального характера экологическихпроблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящихвред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина ипотребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической исоциальной сред; готовность к участию в практической деятельностиэкологической направленности.В результате изучения географии на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебныедействия, регулятивные универсальные учебные действия, совместнаядеятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки географическихобъектов, процессов и явлений;устанавливать существенный признак классификации географическихобъектов, процессов и явлений, основания для их сравнения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах иданных наблюдений с учётом предложенной географической задачи;выявлять дефициты географической информации, данных,необходимых для решения поставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении географическихобъектов, процессов и явлений; проводить выводы с использованиемдедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов,процессов и явлений;самостоятельно выбирать способ решения учебной географическойзадачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболееподходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальныхучебных действий:использовать географические вопросы как исследовательскийинструмент познания;формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между
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реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельноустанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений исуждений других, аргументировать свою позицию, мнение погеографическим аспектам различных вопросов и проблем;проводить по плану несложное географическое исследование, в томчисле на краеведческом материале, по установлению особенностейизучаемых географических объектов, причинно-следственных связей изависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями;оценивать достоверность информации, полученной в ходегеографического исследования;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверностьполученных результатов и выводов;прогнозировать возможное дальнейшее развитие географическихобъектов, процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных илисходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии визменяющихся условиях окружающей среды.У обучающегося будут сформированы умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации или данных из источников географической информациис учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать и интерпретировать географическуюинформацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающиеодну и ту же идею, в различных источниках географической информации;самостоятельно выбирать оптимальную форму представлениягеографической информации;оценивать надёжность географической информации по критериям,предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;систематизировать географическую информацию в разных формах.У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:формулировать суждения, выражать свою точку зрения погеографическим аспектам различных вопросов в устных и письменныхтекстах;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи иподдержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения по географическим вопросам ссуждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходствопозиций;
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публично представлять результаты выполненного исследования илипроекта.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасти регулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач ивыбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учётом полученияновых знаний об изучаемом объекте.У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности:принимать цель совместной деятельности при выполнении учебныхгеографических проектов, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы;планировать организацию совместной работы, при выполненииучебных географических проектов определять свою роль (с учётомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), участвоватьв групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигатькачественного результата по своему направлению и координировать своидействия с другими членами команды;сравнивать результаты выполнения учебного географического проектас исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля,эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебныхдействий:владеть способами самоконтроля и рефлексии;объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям;принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать своё право на ошибку и такое же право другого.3.14. 8. Предметные результаты освоения программы по географии. Кконцу 5 класса обучающийся научится:приводить примеры географических объектов, процессов и явлений,изучаемых различными ветвями географической науки;приводить примеры методов исследования, применяемых в географии;выбирать источники географической информации (картографические,текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для
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изучения истории географических открытий и важнейших географическихисследований современности;интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях игеографических исследованиях Земли, представленную в одном илинескольких источниках;иметь представление о вкладе великих путешественников в изучениеЗемли;описывать и сравнивать маршруты их путешествий;находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад российских путешественникови исследователей в развитие знаний о Земле;определять направления, расстояния по плану местности и погеографическим картам, географические координаты по географическимкартам;использовать условные обозначения планов местности игеографических карт для получения информации, необходимой для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач;применять понятия «план местности», «географическая карта»,«аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны горизонта»,«азимут», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решенияучебных и практико-ориентированных задач;различать понятия «план местности» и «географическая карта»,«параллель» и «меридиан»;приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживойприроды;объяснять причины смены дня и ночи и времён года;устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностьюдня и географической широтой местности, между высотой Солнца надгоризонтом и географической широтой местности на основе анализа данныхнаблюдений;описывать внутреннее строение Земли;различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и«горная порода»;различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора;различать изученные минералы и горные породы, материковую иокеаническую земную кору;показывать на карте и обозначать на контурной карте материки иокеаны, крупные формы рельефа Земли;различать горы и равнины;классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнемуоблику;называть причины землетрясений и вулканических извержений;применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан»,
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«литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения»для решения познавательных задач;распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешнихпроцессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического,химического и биологического видов выветривания;классифицировать острова по происхождению;приводить примеры опасных природных явлений в литосфере исредств их предупреждения;приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельностичеловека на примере своей местности, России и мира;приводить примеры актуальных проблем своей местности, решениекоторых невозможно без участия представителей географическихспециальностей, изучающих литосферу;приводить примеры действия внешних процессов рельефообразованияи наличия полезных ископаемых в своей местности;представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений запогодой в различной форме (табличной, графической, географическогоописания).3.14.9. Предметные результаты освоения программы по географии. Кконцу 6 класса обучающийся научится:описывать по физической карте полушарий, физической карте России,карте океанов, глобусу местоположение изученных географических объектовдля решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, втом числе о природе своей местности, необходимую для решения учебных и(или) практико-ориентированных задач, и извлекать её из различныхисточников;приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средствих предупреждения;сравнивать инструментарий (способы) получения географическойинформации на разных этапах географического изучения Земли;различать свойства вод отдельных частей Мирового океана;применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами»,«приливы и отливы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземныеводы, болота, ледники) по заданным признакам;различать питание и режим рек;сравнивать реки по заданным признакам;различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» иприменять их для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач;
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устанавливать причинно-следственные связи между питанием,режимом реки и климатом на территории речного бассейна;приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты;называть причины образования цунами, приливов и отливов;описывать состав, строение атмосферы;определять тенденции изменения температуры воздуха, количестваатмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости отгеографического положения объектов; амплитуду температуры воздуха сиспользованием знаний об особенностях отдельных компонентов природыЗемли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практическихзадач;объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных иночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределениеатмосферных осадков для отдельных территорий;различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующиефакторы;устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности иуглом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительнойвлажностью на основе данных эмпирических наблюдений;сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разныхвысотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемогоземной поверхностью при различных углах падения солнечных лучей;различать виды атмосферных осадков;различать понятия «бризы» и «муссоны»;различать понятия «погода» и «климат»;различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера»,«верхние слои атмосферы»;применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферныеосадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;выбирать и анализировать географическую информацию о глобальныхклиматических изменениях из различных источников для решения учебных и(или) практико-ориентированных задач;проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления,скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или)цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) ипредставлять результаты наблюдений в табличной и (или) графическойформе;называть границы биосферы;приводить примеры приспособления живых организмов к средеобитания в разных природных зонах;различать растительный и животный мир разных территорий Земли;объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-
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территориальном комплексе;сравнивать особенности растительного и животного мира в различныхприродных зонах;применять понятия «почва», «плодородие почв», «природныйкомплекс», «природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ вприроде» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;сравнивать плодородие почв в различных природных зонах;приводить примеры изменений в изученных геосферах в результатедеятельности человека на примере территории мира и своей местности, путейрешения существующих экологических проблем.3.14.10. Предметные результаты освоения программы по географии. Кконцу 7 класса обучающийся научится:описывать по географическим картам и глобусу местоположениеизученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;иметь представление о строении и свойствах (целостность,зональность, ритмичность) географической оболочки;распознавать проявления изученных географических явлений,представляющие собой отражение таких свойств географической оболочки,как зональность, ритмичность и целостность;определять природные зоны по их существенным признакам на основеинтеграции и интерпретации информации об особенностях их природы;различать изученные процессы и явления, происходящие вгеографической оболочке;приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельностичеловека;описывать закономерности изменения в пространстве рельефа,климата, внутренних вод и органического мира;выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределахотдельных территорий с использованием различных источниковгеографической информации;называть особенности географических процессов на границахлитосферных плит с учётом характера взаимодействия и типа земной коры;устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи междудвижением литосферных плит и размещением крупных форм рельефа;классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданнымпоказателям;объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропическихширот, западных ветров;применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты»,«западные ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и(или) практико-ориентированных задач;описывать климат территории по климатограмме;объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические
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особенности территории;формулировать оценочные суждения о последствиях измененийкомпонентов природы в результате деятельности человека с использованиемразных источников географической информации;различать океанические течения;сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мировогоокеана на разных широтах с использованием различных источниковгеографической информации;объяснять закономерности изменения температуры, солёности иорганического мира Мирового океана с географической широтой и сглубиной на основе анализа различных источников географическойинформации;характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорийЗемли человеком на основе анализа различных источников географическойинформации для решения учебных и практико-ориентированных задач;различать и сравнивать численность населения крупных стран мира;сравнивать плотность населения различных территорий;применять понятие «плотность населения» для решения учебных и(или) практико-ориентированных задач;различать городские и сельские поселения;приводить примеры крупнейших городов мира;приводить примеры мировых и национальных религий;проводить языковую классификацию народов;различать основные виды хозяйственной деятельности людей наразличных территориях;определять страны по их существенным признакам;сравнивать особенности природы и населения, материальной идуховной культуры, особенности адаптации человека к разным природнымусловиям регионов и отдельных стран;объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельныхтерриторий;использовать знания о населении материков и стран для решенияразличных учебных и практико-ориентированных задач;выбирать источники географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базыданных), необходимые для изучения особенностей природы, населения ихозяйства отдельных территорий;представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,географического описания) географическую информацию, необходимую длярешения учебных и практико-ориентированных задач;интегрировать и интерпретировать информацию об особенностяхприроды, населения и его хозяйственной деятельности на отдельныхтерриториях, представленную в одном или нескольких источниках, для
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решения различных учебных и практико-ориентированных задач;приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределахотдельных территорий;распознавать проявления глобальных проблем человечества(экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран,продовольственная) на локальном и региональном уровнях и приводитьпримеры международного сотрудничества по их преодолению.3.14.11. Предметные результаты освоения программы по географии. Кконцу 8 класса обучающийся научится:характеризовать основные этапы истории формирования и изучениятерритории России;находить в различных источниках информации факты, позволяющиеопределить вклад российских учёных и путешественников в освоениестраны;характеризовать географическое положение России с использованиеминформации из различных источников;различать федеральные округа, крупные географические районы имакрорегионы России;приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов ипоказывать их на географической карте;оценивать влияние географического положения регионов России наособенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;использовать знания о государственной территории и исключительнойэкономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном изональном времени для решения практико-ориентированных задач;оценивать степень благоприятности природных условий в пределахотдельных регионов страны;проводить классификацию природных ресурсов;распознавать типы природопользования;находить, извлекать и использовать информацию из различныхисточников географической информации (картографические, статистические,текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) длярешения различных учебных и практико-ориентированных задач: определятьвозраст горных пород и основных тектонических структур, слагающихтерриторию;находить, извлекать и использовать информацию из различныхисточников географической информации (картографические, статистические,текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) длярешения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснятьзакономерности распространения гидрологических, геологических иметеорологических опасных природных явлений на территории страны;сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорийстраны;объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий



398
страны;использовать знания об особенностях компонентов природы России иеё отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы иобщества в пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;иметь представление о географических процессах и явлениях,определяющих особенности природы страны, отдельных регионов и своейместности;объяснять распространение по территории страны областейсовременного горообразования, землетрясений и вулканизма;применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы»,«бархан», «дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач;применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитудатемператур воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач;различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициентувлажнения»; использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды;использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт»для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью картпогоды;проводить классификацию типов климата и почв России;распознавать показатели, характеризующие состояние окружающейсреды;показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупныеформы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупныереки и озёра, границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границыраспространения многолетней мерзлоты;приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономикисемьи, в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;приводить примеры рационального и нерациональногоприродопользования;приводить примеры особо охраняемых природных территорий Россиии своего края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России;выбирать источники географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базыданных), необходимые для изучения особенностей населения России;приводить примеры адаптации человека к разнообразным природнымусловиям на территории страны;сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с
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мировыми показателями и показателями других стран;различать демографические процессы и явления, характеризующиединамику численности населения России, её отдельных регионов и своегокрая; проводить классификацию населённых пунктов и регионов России позаданным основаниям;использовать знания о естественном и механическом движениинаселения, половозрастной структуре и размещении населения, трудовыхресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозномсоставе населения для решения практико-ориентированных задач в контекстереальной жизни;применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественныйприрост населения», «миграционный прирост населения», «общий приростнаселения», «плотность населения», «основная полоса (зона) расселения»,«урбанизация», «городская агломерация», «посёлок городского типа»,«половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемаяпродолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособныйвозраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качествонаселения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;представлять в различных формах (таблица, график, географическоеописание) географическую информацию, необходимую для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач.3.14.12. Предметные результаты освоения программы по географии. Кконцу 9 класса обучающийся научится:выбирать источники географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базыданных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России;представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,географического описания) географическую информацию, необходимую длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;находить, извлекать и использовать информацию, характеризующуюотраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйстваРоссии, для решения практико-ориентированных задач;выделять географическую информацию, которая являетсяпротиворечивой или может быть недостоверной; определять информацию,недостающую для решения той или иной задачи;применять понятия «экономико-географическое положение», «составхозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура»,«условия и факторы размещения производства», «отрасль хозяйства»,«межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территорияопережающего развития», «себестоимость и рентабельность производства»,«природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс»,«рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания»,«агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс»,
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«машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ»,«ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;характеризовать основные особенности хозяйства России; влияниегеографического положения России на особенности отраслевой итерриториальной структуры хозяйства; роль России как мировойэнергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслейхозяйства и регионов России;различать территории опережающего развития, Арктическую зону изону Севера России;классифицировать субъекты Российской Федерации по уровнюсоциально-экономического развития на основе имеющихся знаний и анализаинформации из дополнительных источников;находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информациюиз различных источников географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базыданных) для решения различных учебных и практико-ориентированныхзадач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства наокружающую среду; условия отдельных регионов страны для развитияэнергетики на основе возобновляемых источников энергии на основе ВИЭ;различать изученные географические объекты, процессы и явления:хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальнаяструктура, факторы и условия размещения производства, современныеформы размещения производства);различать ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития страны иеё регионов;различать природно-ресурсный, человеческий и производственныйкапитал;различать виды транспорта и основные показатели их работы:грузооборот и пассажирооборот;показывать на карте крупнейшие центры и районы размещенияотраслей промышленности, транспортные магистрали и центры, районыразвития отраслей сельского хозяйства;использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства длярешения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснятьособенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России,регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать условияотдельных территорий для размещения предприятий и различныхпроизводств;использовать знания об особенностях компонентов природы России иеё отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы иобщества в пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемыепроекты по созданию новых производств с учётом экологическойбезопасности;
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критически оценивать финансовые условия жизнедеятельностичеловека и их природные, социальные, политические, технологические,экологические аспекты, необходимые для принятия собственных решений, сточки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики;оценивать влияние географического положения отдельных регионовРоссии на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельностьнаселения;объяснять географические различия населения и хозяйства территорийкрупных регионов страны;сравнивать географическое положение, географические особенностиприродно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России;формулировать оценочные суждения о воздействии человеческойдеятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны вцелом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического развитияРоссии, месте и роли России в мире;приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО иописывать их местоположение на географической карте;характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.3.15. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовыйуровень).Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовыйуровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далеесоответственно – программа по физике, физика) включает пояснительнуюзаписку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по физике.3.15.1. Пояснительная записка.Программа по физике на уровне основного общего образованиясоставлена на основе положений и требований к результатам освоения набазовом уровне основной образовательной программы, представленных вФГОС ООО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания иконцепции преподавания учебного предмета «Физика».Содержание программы по физике направлено на формированиеестественно научной грамотности обучающихся и организацию изученияфизики на деятельностной основе. В программе по физике учитываютсявозможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО кпланируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а такжемежпредметные связи естественно научных учебных предметов на уровнеосновного общего образования.Программа по физике устанавливает распределение учебногоматериала по годам обучения (по классам), предлагает примернуюпоследовательность изучения тем, основанную на логике развитияпредметного содержания и учёте возрастных особенностей обучающихся.Программа по физике разработана с целью оказания методическойпомощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету.
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Физика является системообразующим для естественно научныхучебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессови явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и физическойгеографией, вносит вклад в естественно научную картину мира,предоставляет наиболее ясные образцы применения научного методапознания, то есть способа получения достоверных знаний о мире.Одна из главных задач физического образования в структуре общегообразования состоит в формировании естественно научной грамотности иинтереса к науке у обучающихся.Изучение физики на углублённом уровне предполагает овладениеследующими компетентностями, характеризующими естественно научнуюграмотность:научно объяснять явления,оценивать и понимать особенности научного исследования;интерпретировать данные и использовать научные доказательства дляполучения выводов».Цели изучения физики на уровне основного общего образованияопределены в концепции преподавания учебного предмета «Физика» вобразовательных организациях Российской Федерации, реализующихосновные общеобразовательные программы.Цели изучения физики:приобретение интереса и стремления обучающихся к научномуизучению природы, развитие их интеллектуальных и творческихспособностей;развитие представлений о научном методе познания и формированиеисследовательского отношения к окружающим явлениям;формирование научного мировоззрения как результата изучения основстроения материи и фундаментальных законов физики;формирование представлений о роли физики для развития другихестественных наук, техники и технологий;развитие представлений о возможных сферах будущейпрофессиональной деятельности, связанной с физикой, подготовка кдальнейшему обучению в этом направлении.Достижение этих целей программы по физике на уровне основногообщего образования обеспечивается решением следующих задач:приобретение знаний о дискретном строении вещества, омеханических, тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях;приобретение умений описывать и объяснять физические явления сиспользованием полученных знаний;освоение методов решения простейших расчётных задач сиспользованием физических моделей, творческих ипрактико ориентированных задач;развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием
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измерительных приборов;освоение приёмов работы с информацией физического содержания,включая информацию о современных достижениях физики, анализ икритическое оценивание информации;знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными сфизикой, и современными технологиями, основанными на достиженияхфизической науки.Общее число часов, рекомендованных для изучения физики на базовомуровне, – 238 часов: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ иопытов является рекомедовательным, учитель делает выбор при проведениилабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностейобучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамкахосновного государственного экзамена по физике.13.15.2. Содержание обучения в 7 классе.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. Физическиеприборы. Погрешность измерений Международная система единиц.Как физика и другие естественные науки изучают природу.Естественно научный метод познания: наблюдение, постановка научноговопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверке гипотез, объяснениенаблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью моделей.Демонстрации.Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления.Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым ицифровым прибором.Лабораторные работы и опыты.Определение цены деления шкалы измерительного прибора.Измерение расстояний.Измерение объёма жидкости и твёрдого тела.Определение размеров малых тел.Измерение температуры при помощи жидкостного термометра идатчика температуры.Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёташарика, пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска.Первоначальные сведения о строении вещества.Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты,доказывающие дискретное строение вещества.Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц стемпературой. Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частицвещества: притяжение и отталкивание.
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Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разныхагрегатных состояниях и их атомно молекулярным строением. Особенностиагрегатных состояний воды.Демонстрации.Наблюдение броуновского движения.Наблюдение диффузии.Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением илиотталкиванием частиц вещества.Лабораторные работы и опыты.Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий).Опыты по наблюдению теплового расширения газов.Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.Движение и взаимодействие тел.Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение.Скорость. Средняя скорость при неравномерном движении. Расчёт пути ивремени движения.Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причинаизменения скорости движения тел. Масса как мера инертности тела.Плотность вещества. Связь плотности с количеством молекул в единицеобъёма вещества.Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и законГука. Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и силатяжести. Сила тяжести на других планетах. Вес тела. Невесомость. Сложениесил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения.Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике.Демонстрации.Наблюдение механического движения тела.Измерение скорости прямолинейного движения.Наблюдение явления инерции.Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел.Сравнение масс по взаимодействию тел.Сложение сил, направленных по одной прямой.Лабораторные работы и опыты.Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости,модели электрического автомобиля и так далее).Определение средней скорости скольжения бруска или шарика понаклонной плоскости.Определение плотности твёрдого тела.Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации)пружины от приложенной силы.Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения отвеса тела и характера соприкасающихся поверхностей.Давление твёрдых тел, жидкостей и газов.
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Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа.Зависимость давления газа от объёма, температуры. Передача давлениятвёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматическиемашины. Зависимость давления жидкости от глубины. Гидростатическийпарадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы.Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существованиявоздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферногодавления. 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.Зависимость давления газа от температуры.Передача давления жидкостью и газом.Сообщающиеся сосуды.Гидравлический пресс.Проявление действия атмосферного давления.Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части телаи плотности жидкости.Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости.Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости отсоотношения плотностей тела и жидкости.Лабораторные работы и опыты.Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой вжидкость части тела.Определение выталкивающей силы, действующей на тело,погружённое в жидкость.Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело вжидкости, от массы тела.Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы,действующей на тело в жидкости, от объёма погружённой в жидкость частитела и от плотности жидкости.Конструирование ареометра или конструирование лодки и определениееё грузоподъёмности.Работа и мощность. Энергия.Механическая работа. Мощность.Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правилоравновесия рычага. Применение правила равновесия рычага к блоку.«Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия (далее –КПД) простых механизмов. Простые механизмы в быту и технике.Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия.Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохраненияэнергии в механике.Демонстрации.
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Примеры простых механизмов.Лабораторные работы и опыты.Определение работы силы трения при равномерном движении тела погоризонтальной поверхности.Исследование условий равновесия рычага.Измерение КПД наклонной плоскости.Изучение закона сохранения механической энергии.3.15.3. Содержание обучения в 8 классе.Тепловые явления.Основные положения молекулярно кинетической теории строениявещества. Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающиеосновные положения молекулярно кинетической теории.Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества.Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей итвёрдых тел на основе положений молекулярно кинетической теории.Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие.Температура. Связь температуры со скоростью теплового движениячастиц. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии:теплопередача и совершение работы. Виды теплопередачи:теплопроводность, конвекция, излучение.Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен итепловое равновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление иотвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота плавления.Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплотапарообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферногодавления.Влажность воздуха.Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя.Тепловые двигатели и защита окружающей среды.Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах.Демонстрации.Наблюдение броуновского движения.Наблюдение диффузии.Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений.Наблюдение теплового расширения тел.Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании илиохлаждении.Правила измерения температуры.Виды теплопередачи.Охлаждение при совершении работы.Нагревание при совершении работы внешними силами.Сравнение теплоёмкостей различных веществ.Наблюдение кипения.
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Наблюдение постоянства температуры при плавлении.Модели тепловых двигателей.Лабораторные работы и опыты.Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара.Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей итвёрдых тел.Определение давления воздуха в баллоне шприца.Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от егообъёма и нагревания или охлаждения.Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости втермометрической трубке от температуры.Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результатетеплопередачи и работы внешних сил.Исследование явления теплообмена при смешивании холодной игорячей воды.Определение количества теплоты, полученного водой при теплообменес нагретым металлическим цилиндром.Определение удельной теплоёмкости вещества.Исследование процесса испарения.Определение относительной влажности воздуха.Определение удельной теплоты плавления льда.Электрические и магнитные явления.Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействиезаряженных тел. Закон Кулона (зависимость силы взаимодействиязаряженных тел от величины зарядов и расстояния между телами).Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принципсуперпозиции электрических полей (на качественном уровне).Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд.Строение атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохраненияэлектрического 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 Омадля участка цепи. Последовательное и параллельное соединениепроводников.Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца.Электрические цепи и потребители электрической энергии в быту. Короткоезамыкание.Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов.Магнитное поле. Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле.Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. Применение
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электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током.Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей втехнических устройствах и на транспорте.Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца.Электрогенератор. Способы получения электрической энергии.Электростанции на возобновляемых источниках энергии.Демонстрации.Электризация тел.Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.Устройство и действие электроскопа.Электростатическая индукция.Закон сохранения электрических зарядов.Проводники и диэлектрики.Моделирование силовых линий электрического поля.Источники постоянного тока.Действия электрического тока.Электрический ток в жидкости.Газовый разряд.Измерение силы тока амперметром.Измерение электрического напряжения вольтметром.Реостат и магазин сопротивлений.Взаимодействие постоянных магнитов.Моделирование невозможности разделения полюсов магнита.Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.Опыт Эрстеда.Магнитное поле тока. Электромагнит.Действие магнитного поля на проводник с током.Электродвигатель постоянного тока.Исследование явления электромагнитной индукции.Опыты Фарадея.Зависимость направления индукционного тока от условий еговозникновения.Электрогенератор постоянного тока.Лабораторные работы и опыты.Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и присоприкосновении.Исследование действия электрического поля на проводники идиэлектрики.Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока.Измерение и регулирование силы тока.Измерение и регулирование напряжения.Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, отсопротивления резистора и напряжения на резисторе.Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления
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проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала.Проверка правила сложения напряжений при последовательномсоединении двух резисторов.Проверка правила для силы тока при параллельном соединениирезисторов.Определение работы электрического тока, идущего через резистор.Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе.Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, отнапряжения на ней.Определение КПД нагревателя.Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении иразделении.Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушкис током и магнита от силы тока и направления тока в катушке.Изучение действия магнитного поля на проводник с током.Конструирование и изучение работы электродвигателя.Измерение КПД электродвигательной установки.Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции:исследование изменений значения и направления индукционного тока.3.15.4. Содержание обучения в 9 классе.Механические явления.Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта.Относительность механического движения. Равномерное прямолинейноедвижение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновеннаяскорость тела при неравномерном движении.Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободноепадение. Опыты Галилея.Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения.Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение.Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий законНьютона. Принцип суперпозиции сил.Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения,сила трения покоя, другие виды трения.Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободногопадения. Движение планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость.Невесомость и перегрузки.Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесиетвёрдого тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохраненияимпульса. Реактивное движение.Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости,трения. Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над
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поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическаяэнергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения механическойэнергии.Демонстрации.Наблюдение механического движения тела относительно разных телотсчёта.Сравнение путей и траекторий движения одного и того же телаотносительно разных тел отсчёта.Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.Исследование признаков равноускоренного движения.Наблюдение движения тела по окружности.Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта«Тележка» при её равномерном и ускоренном движении относительнокабинета физики.Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на негосилы. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.Изменение веса тела при ускоренном движении.Передача импульса при взаимодействии тел.Преобразования энергии при взаимодействии тел.Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.Наблюдение реактивного движения.Сохранение механической энергии при свободном падении.Сохранение механической энергии при движении тела под действиемпружины.Лабораторные работы и опыты.Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерногодвижения шарика или тележки.Определение средней скорости скольжения бруска или движенияшарика по наклонной плоскости.Определение ускорения тела при равноускоренном движении понаклонной плоскости.Исследование зависимости пути от времени при равноускоренномдвижении без начальной скорости.Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении безначальной скорости пути относятся как ряд нечётных чисел, тосоответствующие промежутки времени одинаковы.Исследование зависимости силы трения скольжения от силынормального давления.Определение коэффициента трения скольжения.Определение жёсткости пружины.Определение работы силы трения при равномерном движении тела погоризонтальной поверхности.
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Определение работы силы упругости при подъёме груза сиспользованием неподвижного и подвижного блоков.Изучение закона сохранения энергии.Механические колебания и волны.Колебательное движение. Основные характеристики колебаний:период, частота, амплитуда. Математический и пружинный маятники.Превращение энергии при колебательном движении.Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.Механические волны. Свойства механических волн. Продольные ипоперечные волны. Длина волны и скорость её распространения.Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны.Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук иультразвук.Демонстрации.Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силыупругости.Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине.Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.Распространение продольных и поперечных волн (на модели).Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.Акустический резонанс.Лабораторные работы и опыты.Определение частоты и периода колебаний математического маятника.Определение частоты и периода колебаний пружинного маятникаИсследование зависимости периода колебаний подвешенного к нитигруза от длины нити.Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятникаот массы груза.Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного книти, от массы груза.Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебанийпружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины.Измерение ускорения свободного падения.Электромагнитное поле и электромагнитные волны.Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойстваэлектромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Использованиеэлектромагнитных волн для сотовой связи.Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойствасвета.Демонстрации.Свойства электромагнитных волн.Волновые свойства света.Лабораторные работы и опыты.Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного
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телефона.Световые явления.Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейноераспространение света. Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоскоезеркало. Закон отражения света.Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннееотражение света. Использование полного внутреннего отражения воптических световодах.Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата,микроскопа и телескопа. Глаз как оптическая система. Близорукость идальнозоркость.Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложениеспектральных цветов. Дисперсия света.Демонстрации.Прямолинейное распространение света.Отражение света.Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах.Преломление света.Оптический световод.Ход лучей в собирающей линзе.Ход лучей в рассеивающей линзе.Получение изображений с помощью линз.Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа.Модель глаза.Разложение белого света в спектр.Получение белого света при сложении света разных цветов.Лабораторные работы и опыты.Исследование зависимости угла отражения светового луча от углападения.Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале.Исследование зависимости угла преломления светового луча от углападения на границе «воздух–стекло».Получение изображений с помощью собирающей линзы.Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающейлинзы.Опыты по разложению белого света в спектр.Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении черезцветовые фильтры.Квантовые явления.Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора.Испускание и поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры.Радиоактивность. Альфа , бета- и гамма-излучения. Строение атомногоядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивныепревращения. Период полураспада атомных ядер.
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Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел.Энергия связи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза иделения ядер. Источники энергии Солнца и звёзд.Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живыеорганизмы.Демонстрации.Спектры излучения и поглощения.Спектры различных газов.Спектр водорода.Наблюдение треков в камере Вильсона.Работа счётчика ионизирующих излучений.Регистрация излучения природных минералов и продуктов.Лабораторные работы и опыты.Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения.Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути(по фотографиям).Измерение радиоактивного фона.Повторительно-обобщающий модуль.Повторительно обобщающий модуль предназначен для систематизациии обобщения предметного содержания и опыта деятельности,приобретённого при изучении всего курса физики, а также для подготовки косновному государственному экзамену по физике для обучающихся,выбравших этот учебный предмет.При изучении данного модуля реализуются и систематизируются видыдеятельности, на основе которых обеспечивается достижение предметных иметапредметных планируемых результатов обучения, формируетсяестественно научная грамотность: освоение научных методов исследованияявлений природы и техники, овладение умениями объяснять физическиеявления, применяя полученные знания, решать задачи, в том числекачественные и экспериментальные.Принципиально деятельностный характер данного модуля реализуетсяза счёт того, что обучающиеся выполняют задания, в которых импредлагается:на основе полученных знаний распознавать и научно объяснятьфизические явления в окружающей природе и повседневной жизни;использовать научные методы исследования физических явлений, в томчисле для проверки гипотез и получения теоретических выводов;объяснять научные основы наиболее важных достижений современныхтехнологий, например, практического использования различных источниковэнергии на основе закона превращения и сохранения всех известных видовэнергии.Каждая из тем данного модуля включает экспериментальноеисследование обобщающего характера. Модуль завершается проведениемдиагностической и оценочной работы за курс основного общего образования.
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3.15.5. Планируемые результаты освоения физики (базовый уровень) науровне основного общего образования.Изучение физики на уровне основного общего образования направленона достижение личностных, метапредметных и предметных образовательныхрезультатов.В результате изучения физики на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты в части:1) патриотического воспитания:проявление интереса к истории и современному состоянию российскойфизической науки;ценностное отношение к достижениям российских учёных физиков;2) гражданского и духовно-нравственного воспитания:готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимыхи этических проблем, связанных с практическим применением достиженийфизики;осознание важности морально этических принципов в деятельностиучёного;3) эстетического воспитания:восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничногопостроения, строгости, точности, лаконичности;4) ценности научного познания:осознание ценности физической науки как мощного инструментапознания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющейкультуры;развитие научной любознательности, интереса к исследовательскойдеятельности;5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:осознание ценности безопасного образа жизни в современномтехнологическом мире, важности правил безопасного поведения натранспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием вдомашних условиях;сформированность навыка рефлексии, признание своего права наошибку и такого же права у другого человека;6) трудового воспитания:7) активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,образовательной организации, населенного пункта, родного края)технологической и социальной направленности, требующих в том числе ифизических знаний;интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой;8) экологического воспитания:ориентация на применение физических знаний для решения задач вобласти окружающей среды, планирования поступков и оценки ихвозможных последствий для окружающей среды;
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осознание глобального характера экологических проблем и путей ихрешения;9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природнойсреды:потребность во взаимодействии при выполнении исследований ипроектов физической направленности, открытость опыту и знаниям других;повышение уровня своей компетентности через практическуюдеятельность;потребность в формировании новых знаний, в том числеформулировать идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях;осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей вобласти физики;планирование своего развития в приобретении новых физическихзнаний;стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, обществаи экономики, в том числе с использованием физических знаний;оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду,возможных глобальных последствий.В результате изучения физики на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы метапредметныерезультаты, включающие познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия.Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов(явлений);устанавливать существенный признак классификации, основания дляобобщения и сравнения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,данных и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям;выявлять причинно следственные связи при изучении физическихявлений и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных ииндуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязяхфизических величин;самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего сучётом самостоятельно выделенных критериев).2) базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложныйфизический эксперимент, небольшое исследование физического явления;оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную в ходе исследования или эксперимента;
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, опыта, исследования;прогнозировать возможное дальнейшее развитие физическихпроцессов, а также выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах.3) работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации или данных с учётом предложенной учебной физическойзадачи;анализировать, систематизировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями.Овладение универсальными учебными коммуникативнымидействиями:1) общение:в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторныхработ и проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержаниеблагожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;публично представлять результаты выполненного физического опыта(эксперимента, исследования, проекта).2) совместная деятельность (сотрудничество):понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной физической проблемы;принимать цели совместной деятельности, организовывать действия поеё достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результатысовместной работы, обобщать мнения нескольких человек;выполнять свою часть работы, достигая качественного результата посвоему направлению и координируя свои действия с другими членамикоманды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:1) самоорганизация:выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих длярешения физических знаний;ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или
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плана исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;проводить выбор и брать ответственность за решение.2) самоконтроль:давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту;вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполненияфизического исследования или проекта) на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям.3) эмоциональный интеллект:ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии нанаучную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого.4) принятие себя и других:признавать своё право на ошибку при решении физических задач или вутверждениях на научные темы и такое же право другого.Предметные результаты освоения программы по физике (базовыйуровень).3.15.6. Предметные результаты освоения программы по физике к концуобучения в 7 классе:Предметные результаты на базовом уровне должны отражатьсформированность 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, взаимодействиетел, равновесие твёрдых тел с закреплённой осью вращения, передачадавления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление,плавание тел, превращения механической энергии) по описанию иххарактерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данноефизическое явление;распознавать проявление изученных физических явлений вокружающем мире, в том числе физические явления в природе: примерыдвижения с различными скоростями в живой и неживой природе, действиесилы трения в природе и технике, влияние атмосферного давления на живойорганизм, плавание рыб, рычаги в теле человека, при этом переводитьпрактическую задачу в учебную, выделять существенные свойства(признаки) физических явлений;описывать изученные свойства тел и физические явления, используя
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физические величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь,скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, силатрения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила,механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициентполезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия), приописании правильно трактовать физический смысл используемых величин,их обозначения и единицы физических величин, находить формулы,связывающие данную физическую величину с другими величинами, строитьграфики изученных зависимостей физических величин;характеризовать свойства тел, физические явления и процессы,используя правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, законПаскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотоеправило» механики, закон сохранения механической энергии, при этомдавать словесную формулировку закона и записывать его математическоевыражение;объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе ив контексте ситуаций практико ориентированного характера: выявлятьпричинно следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов сиспользованием 1–2 изученных свойства физических явлений, физическихзакона или закономерности;решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы,связывающие физические величины: на основе анализа условия задачизаписывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы ипроводить расчёты, находить справочные данные, необходимые для решениязадач, оценивать реалистичность полученной физической величины;распознавать проблемы, которые можно решить при помощифизических методов, в описании исследования выделять проверяемоепредположение (гипотезу), различать и интерпретировать полученныйрезультат, находить ошибки в ходе опыта, проводить выводы по егорезультатам;проводить опыты по наблюдению физических явлений или физическихсвойств тел: формулировать проверяемые предположения, собиратьустановку из предложенного оборудования, записывать ход опыта иформулировать 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 погрешностиизмерений;проводить исследование зависимости одной физической величины отдругой с использованием прямых измерений (зависимости пути равномернодвижущегося тела от времени движения тела, силы трения скольжения отвеса тела, качества обработки поверхностей тел и независимости силы тренияот площади соприкосновения тел, силы упругости от удлинения пружины,выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и от плотности
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жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на которуюпогружено тело, условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков,участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку ивыполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксироватьрезультаты полученной зависимости физических величин в видепредложенных таблиц и графиков, проводить выводы по результатамисследования;проводить косвенные измерения физических величин (плотностьвещества жидкости и твёрдого тела, сила трения скольжения, давлениевоздуха, выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкостьтело, коэффициент полезного действия простых механизмов), следуяпредложенной инструкции: при выполнении измерений собиратьэкспериментальную установку и вычислять значение искомой величины;соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием;иметь представление о принципах действия приборов и техническихустройств: весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр,рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость;характеризовать принципы действия изученных приборов итехнических устройств с использованием их описания (в том числе:подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр,высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствахфизических явлений и необходимые физические законы и закономерности;приводить примеры (находить информацию о примерах) практическогоиспользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения вокружающей среде;осуществлять отбор источников информации в Интернете всоответствии с заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знанийи путём сравнения различных источников выделять информацию, котораяявляется противоречивой или может быть недостоверной;использовать при выполнении учебных заданий научно популярнуюлитературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сетиИнтернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразованияинформации из одной знаковой системы в другую;создавать собственные краткие письменные и устные сообщения наоснове 2–3 источников информации, в том числе публично проводитькраткие сообщения о результатах проектов или учебных исследований, приэтом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики,сопровождать выступление презентацией;при выполнении учебных проектов и исследований распределятьобязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить завыполнением плана действий, оценивать собственный вклад в деятельность
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группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнениеокружающих.3.15.7. Предметные результаты освоения программы по физике к концуобучения в 8 классе:Предметные результаты на базовом уровне должны отражатьсформированность у обучающихся умений:использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движениеатомов и молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические иаморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха,температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель, элементарныйэлектрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики,постоянный электрический ток, магнитное поле;различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача,тепловое равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение,конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение,теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), электризация тел,взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание,взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током,электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и наоснове опытов, демонстрирующих данное физическое явление;распознавать проявление изученных физических явлений вокружающем мире, в том числе физические явления в природе:поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, кристаллы вприроде, 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 этомпереводить практическую задачу в учебную, выделять существенныесвойства (признаки) физических явлений;описывать изученные свойства тел и физические явления, используяфизические величины (температура, внутренняя энергия, количествотеплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления,удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива,коэффициент полезного действия тепловой машины, относительнаявлажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическоенапряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества,работа и мощность электрического тока), при описании правильнотрактовать физический смысл используемых величин, обозначения иединицы физических величин, находить формулы, связывающие даннуюфизическую величину с другими величинами, строить графики изученныхзависимостей физических величин;характеризовать свойства тел, физические явления и процессы,используя основные положения молекулярно кинетической теории строениявещества, принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), закон
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сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законсохранения энергии, при этом уметь формулировать закон и записывать егоматематическое выражение;объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и вконтексте ситуаций практико ориентированного характера: выявлятьпричинно следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов сиспользованием 1–2 изученных свойства физических явлений, физическихзаконов или закономерностей;решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы,связывающие физические величины: на основе анализа условия задачизаписывать краткое условие, выявлять недостаток данных для решениязадачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её решения,проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической величиныс известными данными;распознавать проблемы, которые можно решить при помощифизических методов, используя описание исследования, выделятьпроверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведенияисследования, проводить выводы;проводить опыты по наблюдению физических явлений или физическихсвойств тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от егообъёма, температуры, скорости процесса остывания и нагревания приизлучении от цвета излучающей (поглощающей) поверхности, скоростьиспарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности,электризация тел и взаимодействие электрических зарядов, взаимодействиепостоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов,действия магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита,свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемыепредположения, собирать установку из предложенного оборудования,описывать ход опыта и формулировать выводы;выполнять прямые измерения температуры, относительной влажностивоздуха, силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов идатчиков физических величин, сравнивать результаты измерений с учётомзаданной абсолютной погрешности;проводить исследование зависимости одной физической величины отдругой с использованием прямых измерений (зависимость сопротивленияпроводника от его длины, площади поперечного сечения и удельногосопротивления вещества проводника, силы тока, идущего через проводник,от напряжения на проводнике, исследование последовательного ипараллельного соединений проводников): планировать исследование,собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану,фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков,проводить выводы по результатам исследования;проводить косвенные измерения физических величин (удельнаятеплоёмкость вещества, сопротивление проводника, работа и мощность
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электрического тока): планировать измерения, собирать экспериментальнуюустановку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значениевеличины;соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием;характеризовать принципы действия изученных приборов итехнических устройств с использованием их описания (в том числе: системаотопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр,счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы,нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители,электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя знания освойствах физических явлений и необходимые физические закономерности;распознавать простые технические устройства и измерительныеприборы по схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр,термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания,электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей споследовательным и параллельным соединением элементов, различаяусловные обозначения элементов электрических цепей;приводить примеры (находить информацию о примерах) практическогоиспользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения вокружающей среде;осуществлять поиск информации физического содержания вИнтернете, на основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительныхисточников выделять информацию, которая является противоречивой илиможет быть недостоверной;использовать при выполнении учебных заданий научно популярнуюлитературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сетиИнтернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразованияинформации из одной знаковой системы в другую;создавать собственные письменные и краткие устные сообщения,обобщая информацию из нескольких источников, в том числе публичнопредставлять результаты проектной или исследовательской деятельности,при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курсафизики, сопровождать выступление презентацией;при выполнении учебных проектов и исследований физическихпроцессов распределять обязанности в группе в соответствии споставленными задачами, следить за выполнением плана действий икорректировать его, оценивать собственный вклад в деятельность группы,выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовностьразрешать конфликты.3.15.8. Предметные результаты освоения программы по физике к концуобучения в 9 классе:



423
Предметные результаты на базовом уровне должны отражатьсформированность у обучающихся умений:использовать понятия: система отсчёта, материальная точка,траектория, относительность механического движения, деформация (упругая,пластическая), трение, центростремительное ускорение, невесомость иперегрузки, центр тяжести, абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдоготела, равновесие, механические колебания и волны, звук, инфразвук иультразвук, 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 прямолинейноедвижение, равноускоренное прямолинейное движение, свободное падениетел, равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, реактивноедвижение, колебательное движение (затухающие и вынужденные колебания),резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейноераспространение, отражение и преломление света, полное внутреннееотражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральныхцветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновениелинейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и наоснове опытов, демонстрирующих данное физическое явление;распознавать проявление изученных физических явлений вокружающем мире (в том числе физические явления в природе: приливы иотливы, движение планет Солнечной системы, реактивное движение живыхорганизмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмическиеволны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическоедействие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений,естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивноеизлучение природных минералов, действие радиоактивных излучений наорганизм человека), при этом переводить практическую задачу в учебную,выделять существенные свойства (признаки) физических явлений;описывать изученные свойства тел и физические явления, используяфизические величины (средняя и мгновенная скорость тела принеравномерном 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, полнаямеханическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкостьзвука и высота тона, скорость света, показатель преломления среды), приописании правильно трактовать физический смысл используемых величин,обозначения и единицы физических величин, находить формулы,связывающие данную физическую величину с другими величинами, строитьграфики изученных зависимостей физических величин;характеризовать свойства тел, физические явления и процессы,
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используя закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принципсуперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона,закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, законысохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, при этомформулировать закон и записывать его математическое выражение;объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и вконтексте ситуаций практико ориентированного характера: выявлятьпричинно следственные связи, строить объяснение из 2–3 логических шагов сиспользованием 2–3 изученных свойства физических явлений, физическихзаконов или закономерностей;решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений),используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основеанализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостающиеили избыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые длярешения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученногозначения физической величины;распознавать проблемы, которые можно решить при помощифизических методов, используя описание исследования, выделятьпроверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведенияисследования, проводить выводы, интерпретировать результаты наблюденийи опытов;проводить опыты по наблюдению физических явлений или физическихсвойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии,зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза ижёсткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний,прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр,изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображенияпредмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатыхспектров излучения): самостоятельно собирать установку из избыточногонабора оборудования, описывать ход опыта и его результаты, формулироватьвыводы;проводить при необходимости серию прямых измерений, определяясреднее значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающейлинзы), обосновывать выбор способа измерения (измерительного прибора);проводить исследование зависимостей физических величин сиспользованием прямых измерений (зависимость пути от времени приравноускоренном движении без начальной скорости, периода колебанийматематического маятника от длины нити, зависимости угла отражения светаот угла падения и угла преломления от угла падения): планироватьисследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результатыполученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков,проводить выводы по результатам исследования;проводить косвенные измерения физических величин (средняяскорость и ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение
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свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения,механическая работа и мощность, частота и период колебанийматематического и пружинного маятников, оптическая сила собирающейлинзы, радиоактивный фон): планировать измерения, собиратьэкспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложеннойинструкции, вычислять значение величины и анализировать полученныерезультаты с учётом заданной погрешности измерений;соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием;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 итехнических устройств с использованием их описания (в том числе:спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот,очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр,камера Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений инеобходимые физические закономерности;использовать схемы и схематичные рисунки изученных техническихустройств, измерительных приборов и технологических процессов прирешении учебно практических задач, оптические схемы для построенияизображений в плоском зеркале и собирающей линзе;приводить примеры (находить информацию о примерах) практическогоиспользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения вокружающей среде;осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельноформулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверностиполученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительныхисточников;использовать при выполнении учебных заданий научно популярнуюлитературу, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владетьприёмами конспектирования текста, преобразования информации из однойзнаковой системы в другую;создавать собственные письменные и устные сообщения на основеинформации из нескольких источников, публично представлять результатыпроектной или исследовательской деятельности, при этом грамотноиспользовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики исопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудиторииобучающихся.3.16. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовыйуровень).Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень)
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(предметная область «Естественно-научные предметы») (далеесоответственно – программа по химии, химия) включает пояснительнуюзаписку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по химии.3.16.1. Пояснительная записка.Программа по химии на уровне основного общего образованиясоставлена на основе требований к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования, представленныхв ФГОС ООО, а также на основе федеральной рабочей программывоспитания и с учётом концепции преподавания учебного предмета «Химия»в образовательных организациях Российской Федерации.Программа по химии разработана с целью оказания методическойпомощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету.Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегииобучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебногопредмета, устанавливает обязательное предметное содержание,предусматривает распределение его по классам и структурирование поразделам и темам программы по химии, определяет количественные икачественные характеристики содержания, рекомендуемуюпоследовательность изучения химии с учётом межпредметных ивнутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастныхособенностей обучающихся, определяет возможности предмета дляреализации требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы на уровне основного общего образования, а также требований крезультатам обучения химии на уровне целей изучения предмета и основныхвидов учебно познавательной деятельности обучающегося по освоениюучебного содержания.Знание химии служит основой для формирования мировоззренияобучающегося, его представлений о материальном единстве мира, важнуюроль играют формируемые химией представления о взаимопревращенияхэнергии и об эволюции веществ в природе, о путях решения глобальныхпроблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической,пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения.Изучение химии:способствует реализации возможностей для саморазвития иформирования культуры личности, её общей и функциональной грамотности;вносит вклад в формирование мышления и творческих способностейобучающихся, навыков их самостоятельной учебной деятельности,экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как вповседневной жизни, так и в профессиональной деятельности;знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основыцелостного взгляда на единство природы и человека, является ответственнымэтапом в формировании естественно научной грамотности обучающихся;способствует формированию ценностного отношения к
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естественно научным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад вэкологическое образование обучающихся.Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификойсодержания учебного предмета, который является педагогическиадаптированным отражением базовой науки химии на определённом этапе еёразвития.Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован наосвоение обучающимися системы первоначальных понятий химии, основнеорганической химии и некоторых отдельных значимых понятийорганической химии.Структура содержания программы по химии сформирована на основесистемного подхода к её изучению. Содержание складывается из системыпонятий о химическом элементе и веществе и системы понятий о химическойреакции. Обе эти системы структурно организованы по принципупоследовательного развития знаний на основе теоретических представленийразного уровня:атомно молекулярного учения как основы всего естествознания;Периодического закона Д.И. Менделеева как основного закона химии;учения о строении атома и химической связи;представлений об электролитической диссоциации веществ врастворах.Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирическиполученных и осмысленных фактов, развиваются последовательно от одногоуровня к другому, выполняя функции объяснения и прогнозированиясвойств, строения и возможностей практического применения и полученияизучаемых веществ.Освоение программы по химии способствует формированиюпредставления о химической составляющей научной картины мира в логикееё системной природы, ценностного отношения к научному знанию иметодам познания в науке. Изучение химии происходит с привлечениемзнаний из ранее изученных учебных предметов: «Окружающий мир»,«Биология. 5–7 классы» и «Физика. 7 класс».При изучении химии происходит формирование знаний основхимической науки как области современного естествознания, практическойдеятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры.Задача учебного предмета состоит в формировании системы химическихзнаний – важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений,доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, вприобщении к научным методам познания при изучении веществ ихимических реакций, в формировании и развитии познавательных умений иих применении в учебно-познавательной и учебно-исследовательскойдеятельности, освоении правил безопасного обращения с веществами вповседневной жизни.При изучении химии на уровне основного общего образования важное
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значение приобрели такие цели, как:формирование интеллектуально развитой личности, готовой ксамообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений,способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни;направленность обучения на систематическое приобщениеобучающихся к самостоятельной познавательной деятельности, научнымметодам познания, формирующим мотивацию и развитие способностей кхимии;обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимисяопыта разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевыхнавыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение дляразличных видов деятельности;формирование общей функциональной и естественно-научнойграмотности, в том числе умений объяснять и оценивать явленияокружающего мира, используя знания и опыт, полученные при изучениихимии, применять их при решении проблем в повседневной жизни итрудовой деятельности;формирование у обучающихся гуманистических отношений,понимания ценности химических знаний для выработки экологическицелесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целяхсохранения своего здоровья и окружающей природной среды;развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю исамовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей,готовности к осознанному выбору профиля и направленности дальнейшегообучения.Общее число часов, рекомендованных для изучения химии, – 136часов: в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа внеделю).3.16.2. Содержание обучения в 8 классе.Первоначальные химические понятия.Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Химия в системе наук.Тела и вещества. Физические свойства веществ. Агрегатное состояниевеществ. Понятие о методах познания в химии. Чистые вещества и смеси.Способы разделения смесей.Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химическихэлементов. Простые и сложные вещества. Атомно молекулярное учение.Химическая формула. Валентность атомов химических элементов.Закон постоянства состава веществ. Относительная атомная масса.Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического элемента всоединении.Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества,массы и числа структурных единиц вещества. Расчёты по формуламхимических соединений.Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки.
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Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификацияхимических реакций (соединения, разложения, замещения, обмена).Химический эксперимент: знакомство с химической посудой,правилами работы в лаборатории и приёмами обращения с лабораторнымоборудованием, изучение и описание физических свойств образцовнеорганических веществ, наблюдение физических (плавление воска, таяниельда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) ихимических (горение свечи, прокаливание медной проволоки,взаимодействие мела с кислотой) явлений, наблюдение и описание признаковпротекания химических реакций (разложение сахара, взаимодействие сернойкислоты с хлоридом бария, разложение гидроксида меди (II) при нагревании,взаимодействие железа с раствором соли меди (II), изучение способовразделения смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание,дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли,наблюдение и описание результатов проведения опыта, иллюстрирующегозакон сохранения массы, создание моделей молекул (шаростержневых).Важнейшие представители неорганических веществ.Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простоевещество. Нахождение кислорода в природе, физические и химическиесвойства (реакции горения). Оксиды. Применение кислорода. Способыполучения кислорода в лаборатории и промышленности. Круговороткислорода в природе. Озон – аллотропная модификация кислорода.Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения,экзо- и эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнениевоздуха, усиление парникового эффекта, разрушение озонового слоя.Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода вприроде, физические и химические свойства, применение, способыполучения. Кислоты и соли.Молярный объём газов. Расчёты по химическим уравнениям.Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы.Насыщенные и ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде.Массовая доля вещества в растворе. Химические свойства воды. Основания.Роль растворов в природе и в жизни человека. Круговорот воды в природе.Загрязнение природных вод. Охрана и очистка природных вод.Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификацияоксидов: солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) инесолеобразующие. Номенклатура оксидов. Физические и химическиесвойства оксидов. Получение оксидов.Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимыеоснования. Номенклатура оснований. Физические и химические свойстваоснований. Получение оснований.Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот. Физические ихимические свойства кислот. Ряд активности металлов Н.Н. Бекетова.Получение кислот.
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Соли. Номенклатура солей.Физические и химические свойства солей. Получение солей.Генетическая связь между классами неорганических соединений.Химический эксперимент: качественное определение содержаниякислорода в воздухе, получение, собирание, распознавание и изучениесвойств кислорода, наблюдение взаимодействия веществ с кислородом иусловия возникновения и прекращения горения (пожара), ознакомление собразцами оксидов и описание их свойств, получение, собирание,распознавание и изучение свойств водорода (горение), взаимодействиеводорода с оксидом меди (II) (возможно использование видеоматериалов),наблюдение образцов веществ количеством 1 моль, исследованиеособенностей растворения веществ с различной растворимостью,приготовление растворов с определённой массовой долей растворённоговещества, взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием)(возможно использование видеоматериалов), исследование образцовнеорганических веществ различных классов, наблюдение изменения окраскииндикаторов в растворах кислот и щелочей, изучение взаимодействия оксидамеди (II) с раствором серной кислоты, кислот с металлами, реакцийнейтрализации, получение нерастворимых оснований, вытеснение одногометалла другим из раствора соли, решение экспериментальных задач по теме«Важнейшие классы неорганических соединений».Периодический закон и Периодическая система химических элементовД.И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции.Первые попытки классификации химических элементов. Понятие огруппах сходных элементов (щелочные и щелочноземельные металлы,галогены, инертные газы). Элементы, которые образуют амфотерные оксидыи гидроксиды.Периодический закон. Периодическая система химических элементовД.И. Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная формыПериодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды игруппы. Физический смысл порядкового номера, номеров периода и группыэлемента.Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны.Строение электронных оболочек атомов первых 20 химических элементовПериодической системы Д.И. Менделеева. Характеристика химическогоэлемента по его положению в Периодической системе Д.И. Менделеева.Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов,металлических и неметаллических свойств по группам и периодам. ЗначениеПериодического закона и Периодической системы химических элементов дляразвития науки и практики. Д.И. Менделеев – учёный и гражданин.Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь.Электроотрицательность химических элементов. Ионная связь.Степень окисления. Окислительно восстановительные реакции.
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Процессы окисления и восстановления. Окислители и восстановители.Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов инеметаллов, взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот ищелочей, проведение опытов, иллюстрирующих примерыокислительно восстановительных реакций (горение, реакции разложения,соединения).Межпредметные связи.Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классеосуществляется через использование как общих естественно научныхпонятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметовестественно научного цикла.Общие естественно научные понятия: научный факт, гипотеза, теория,закон, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение,эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление.Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид,изотопы, радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело,объём, агрегатное состояние вещества, газ, физические величины, единицыизмерения, космос, планеты, звёзды, Солнце.Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера.География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы,полезные ископаемые, топливо, водные ресурсы.3.16.3. Содержание обучения в 9 классе.Вещество и химическая реакция.Периодический закон. Периодическая система химических элементовД.И. Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойствхимических элементов первых трёх периодов, калия, кальция и ихсоединений в соответствии с положением элементов в Периодическойсистеме и строением их атомов.Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллическихрешёток, зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки ивида химической связи.Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химическиесвойства веществ, относящихся к различным классам неорганическихсоединений, генетическая связь неорганических веществ.Классификация химических реакций по различным признакам (почислу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, поизменению степеней окисления химических элементов, по обратимости, поучастию катализатора). Экзо- и эндотермические реакции, термохимическиеуравнения.Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых инеобратимых химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенныхреакциях. Понятие о катализе. Понятие о химическом равновесии. Факторы,влияющие на скорость химической реакции и положение химическогоравновесия.



432
Окислительно восстановительные реакции, электронный балансокислительно восстановительной реакции. Составление уравненийокислительно восстановительных реакций с использованием методаэлектронного баланса.Теория электролитической диссоциации. Электролиты инеэлектролиты. Катионы, анионы. Механизм диссоциации веществ сразличными видами химической связи. Степень диссоциации. Сильные ислабые электролиты.Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионногообмена, полные и сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот,оснований и солей в свете представлений об электролитическойдиссоциации. Качественные реакции на ионы. Понятие о гидролизе солей.Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллическихрешёток неорганических веществ – металлов и неметаллов (графита иалмаза), сложных веществ (хлорида натрия), исследование зависимостискорости химической реакции от воздействия различных факторов,исследование электропроводности растворов веществ, процесса диссоциациикислот, щелочей и солей (возможно использование видеоматериалов),проведение опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций ионногообмена (образование осадка, выделение газа, образование воды), опытов,иллюстрирующих примеры окислительно восстановительных реакций(горение, реакции разложения, соединения), распознавание неорганическихвеществ с помощью качественных реакций на ионы, решениеэкспериментальных задач.Неметаллы и их соединения.Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов,характерные степени окисления. Строение и физические свойства простыхвеществ – галогенов. Химические свойства на примере хлора(взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). Хлороводород.Соляная кислота, химические свойства, получение, применение. Действиехлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие хлориды и ихнахождение в природе.Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строенияатомов, характерные степени окисления.Строение и физические свойства простых веществ – кислорода и серы.Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства серы.Сероводород, строение, физические и химические свойства. Оксиды серы какпредставители кислотных оксидов. Серная кислота, физические ихимические свойства (общие как представителя класса кислот испецифические). Химические реакции, лежащие в основе промышленногоспособа получения серной кислоты. Применение. Соли серной кислоты,качественная реакция на сульфат ион. Нахождение серы и её соединений вприроде. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями серы(кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), способы его
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предотвращения.Общая характеристика элементов VА группы. Особенности строенияатомов, характерные степени окисления.Азот, распространение в природе, физические и химические свойства.Круговорот азота в природе. Аммиак, его физические и химические свойства,получение и применение. Соли аммония, их физические и химическиесвойства, применение. Качественная реакция на ионы аммония. Азотнаякислота, её получение, физические и химические свойства (общие какпредставителя класса кислот и специфические). Использование нитратов исолей аммония в качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнениеокружающей среды соединениями азота (кислотные дожди, загрязнениевоздуха, почвы и водоёмов).Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические ихимические свойства. Оксид фосфора (V) и фосфорная кислота, физические ихимические свойства, получение. Использование фосфатов в качествеминеральных удобрений.Общая характеристика элементов IVА группы. Особенности строенияатомов, характерные степени окисления.Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе,физические и химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода вприроде. Оксиды углерода, их физические и химические свойства, действиена живые организмы, получение и применение. Экологические проблемы,связанные с оксидом углерода (IV), гипотеза глобального потепленияклимата, парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, их физические ихимические свойства, получение и применение. Качественная реакция накарбонат ионы. Использование карбонатов в быту, медицине,промышленности и сельском хозяйстве.Первоначальные понятия об органических веществах как осоединениях углерода (метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин,уксусная кислота). Природные источники углеводородов (уголь, природныйгаз, нефть), продукты их переработки (бензин), их роль в быту ипромышленности.Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, углеводах– и их роли в жизни человека. Материальное единство органических инеорганических соединений.Кремний, его физические и химические свойства, получение иприменение. Соединения кремния в природе. Общие представления обоксиде кремния(IV) и кремниевой кислоте. Силикаты, их использование вбыту, медицине, промышленности. Важнейшие строительные материалы:керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасногоиспользования строительных материалов в повседневной жизни.Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ,свойств соляной кислоты, проведение качественных реакций на хлорид ионыи наблюдение признаков их протекания, опыты, отражающие физические и
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химические свойства галогенов и их соединений (возможно использованиевидеоматериалов), ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов),ознакомление с образцами серы и её соединениями (возможно использованиевидеоматериалов), наблюдение процесса обугливания сахара под действиемконцентрированной серной кислоты, изучение химических свойствразбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции насульфат ион и наблюдение признака её протекания, ознакомление сфизическими свойствами азота, фосфора и их соединений (возможноиспользование видеоматериалов), образцами азотных и фосфорныхудобрений, получение, собирание, распознавание и изучение свойстваммиака, проведение качественных реакций на ион аммония и фосфат ион иизучение признаков их протекания, взаимодействие концентрированнойазотной кислоты с медью (возможно использование видеоматериалов),изучение моделей кристаллических решёток алмаза, графита, фуллерена,ознакомление с процессом адсорбции растворённых веществактивированным углём и устройством противогаза, получение, собирание,распознавание и изучение свойств углекислого газа, проведениекачественных реакций на карбонат и силикат ионы и изучение признаков ихпротекания, ознакомление с продукцией силикатной промышленности,решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и ихсоединения».Металлы и их соединения.Общая характеристика химических элементов – металлов на основанииих положения в Периодической системе химических элементовД.И. Менделеева и строения атомов. Строение металлов. Металлическаясвязь и металлическая кристаллическая решётка. Электрохимический ряднапряжений металлов. Физические и химические свойства металлов. Общиеспособы получения металлов. Понятие о коррозии металлов, основныеспособы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий,бронза) и их применение в быту и промышленности.Щелочные металлы: положение в Периодической системе химическихэлементов Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе.Физические и химические свойства (на примере натрия и калия). Оксиды игидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и ихсоединений.Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение вПериодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, строениеих атомов, нахождение в природе. Физические и химические свойства магнияи кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, соли).Жёсткость воды и способы её устранения.Алюминий: положение в Периодической системе химическихэлементов Д.И. Менделеева, строение атома, нахождение в природе.Физические и химические свойства алюминия. Амфотерные свойства оксидаи гидроксида алюминия.
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Железо: положение в Периодической системе химических элементовД.И. Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические ихимические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли соли железа (II) ижелеза (III), их состав, свойства и получение.Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов исплавов, их физическими свойствами, изучение результатов коррозииметаллов (возможно использование видеоматериалов), особенностейвзаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможно использованиевидеоматериалов), исследование свойств жёсткой воды, процесса горенияжелеза в кислороде (возможно использование видеоматериалов), признаковпротекания качественных реакций на ионы (магния, кальция, алюминия,цинка, железа (II) и железа (III), меди (II), наблюдение и описание процессовокрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция (возможноиспользование видеоматериалов), исследование амфотерных свойствгидроксида алюминия и гидроксида цинка, решение экспериментальныхзадач по теме «Важнейшие металлы и их соединения».Химия и окружающая среда.Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасноеиспользование веществ и химических реакций в быту. Первая помощь прихимических ожогах и отравлениях.Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимаяконцентрация веществ (далее – ПДК). Роль химии в решении экологическихпроблем.Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло,сплавы металлов, полимерные материалы).Межпредметные связи.Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классеосуществляется через использование как общих естественно научныхпонятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметовестественно научного цикла.Общие естественно научные понятия: научный факт, гипотеза, закон,теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение,эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление, парниковыйэффект, технология, материалы.Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид,изотопы, радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники,полупроводники, диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объём,агрегатное состояние вещества, газ, раствор, растворимость, кристаллическаярешётка, сплавы, физические величины, единицы измерения, космическоепространство, планеты, звёзды, Солнце.Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральныеудобрения, микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества.География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы,полезные ископаемые, топливо, водные ресурсы.
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3.16.4. Планируемые результаты освоения программы по химии науровне основного общего образования.Изучение химии на уровне основного общего образования направленона достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметныхрезультатов освоения учебного предмета.Личностные результаты освоения программы основного общегообразования достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной ивоспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми вобществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, саморазвития и социализации обучающихся.Личностные результаты отражают готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение опыта деятельности на её основе, в том числе в части:1) патриотического воспитания:ценностного отношения к отечественному культурному,историческому и научному наследию, понимания значения химическойнауки в жизни современного общества, способности владеть достовернойинформацией о передовых достижениях и открытиях мировой иотечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройствемира и общества;2) гражданского воспитания:представления о социальных нормах и правилах межличностныхотношений в коллективе, коммуникативной компетентности в общественнополезной, учебно исследовательской, творческой и других видахдеятельности, готовности к разнообразной совместной деятельности привыполнении учебных, познавательных задач, выполнении химическихэкспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманиюи взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовностиоценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позициинравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;3) ценности научного познания:мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции,соответствующих современному уровню развития науки и составляющихоснову для понимания сущности научной картины мира, представлений обосновных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека сприродной средой, о роли химии в познании этих закономерностей;познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний похимии, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;познавательной, информационной и читательской культуры, в томчисле навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочнойлитературой, доступными техническими средствами информационныхтехнологий;интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и
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способности к самообразованию, проектной и исследовательскойдеятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения вдальнейшем;4) формирования культуры здоровья:осознания ценности жизни, ответственного отношения к своемуздоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий инеприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения),необходимости соблюдения правил безопасности при обращении схимическими веществами в быту и реальной жизни;5) трудового воспитания:интереса к практическому изучению профессий и труда различногорода, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе наоснове применения предметных знаний по химии, осознанного выбораиндивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностныхинтересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей,успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений,готовность адаптироваться в профессиональной среде;6) экологического воспитания:экологически целесообразного отношения к природе как источникужизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового ибезопасного образа жизни, ответственного отношения к собственномуфизическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюденияправил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях,угрожающих здоровью и жизни людей;способности применять знания, получаемые при изучении химии, длярешения задач, связанных с окружающей природной средой, повышенияуровня экологической культуры, осознания глобального характераэкологических проблем и путей их решения посредством методов химии;экологического мышления, умения руководствоваться им впознавательной, коммуникативной и социальной практике.Метапредметные результаты. В составе метапредметных результатоввыделяют значимые для формирования мировоззрения общенаучные понятия(закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент идругое.), которые используются в естественно-научных учебных предметах ипозволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление оцелостной научной картине мира, и универсальные учебные действия(познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые обеспечиваютформирование готовности к самостоятельному планированию иосуществлению учебной деятельности. Метапредметные результатыосвоения образовательной программы по химии отражают овладениеуниверсальными познавательными действиями, в том числе:1) базовые логические действия:умение использовать приёмы логического мышления при освоениизнаний: раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные



438
признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использоватьпонятия для объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать основания икритерии для классификации химических веществ и химических реакций,устанавливать причинно следственные связи между объектами изучения,строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии),проводить выводы и заключения;умение применять в процессе познания понятия (предметные иметапредметные), символические (знаковые) модели, используемые в химии,преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления –химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнениехимической реакции – при решении учебно познавательных задач, с учётомэтих модельных представлений выявлять и характеризовать существенныепризнаки изучаемых объектов – химических веществ и химических реакций,выявлять общие закономерности, причинно следственные связи ипротиворечия в изучаемых процессах и явлениях;2) базовые исследовательские действия:умение использовать поставленные вопросы в качестве инструментапознания, а также в качестве основы для формирования гипотезы попроверке правильности высказываемых суждений;приобретение опыта по планированию, организации и проведениюученических экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса,самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения ивыводы по результатам проведённого опыта, исследования, составлять отчёто проделанной работе;3) работа с информацией:умение выбирать, анализировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления, получаемую из разных источников(научно-популярная литература химического содержания, справочныепособия, ресурсы Интернета), критически оценивать противоречивую инедостоверную информацию;умение применять различные методы и запросы при поиске и отбореинформации и соответствующих данных, необходимых для выполненияучебных и познавательных задач определённого типа, приобретение опыта вобласти использования информационно коммуникативных технологий,овладение культурой активного использования различных поисковых систем,самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами,другими формами графики и их комбинациями;умение использовать и анализировать в процессе учебной иисследовательской деятельности информацию о влиянии промышленности,сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей природнойсреды;У обучающегося будут сформированы следующие универсальныекоммуникативные действия:
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умение задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) посуществу обсуждаемой темы, формулировать свои предложенияотносительно выполнения предложенной задачи;приобретение опыта презентации результатов выполнения химическогоэксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованиюсвойств веществ, учебного проекта);заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной иисследовательской деятельности при решении возникающих проблем наоснове учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обменмнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий,определение критериев по оценке качества выполненной работы и другие);У обучающегося будут сформированы следующие универсальныерегулятивные действия:умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать,осуществлять, контролировать и при необходимости корректировать своюдеятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных ипознавательных задач, самостоятельно составлять или корректироватьпредложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётомполучения новых знаний об изучаемых объектах – веществах и реакциях,оценивать соответствие полученного результата заявленной цели;умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые вусловии заданий.Предметные результаты освоения программы по химии на уровнеосновного общего образования.В составе предметных результатов по освоению обязательногосодержания, установленного данной федеральной рабочей программой,выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения и способыдействий, специфические для предметной области «Химия», видыдеятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях.К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированыследующие предметные результаты по химии:раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула,химический элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь(однородная и неоднородная), валентность, относительная атомная имолекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, массоваядоля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота,основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическаяреакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения,реакции замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции,тепловой эффект реакции, ядро атома, электронный слой атома, атомнаяорбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и неполярнаяковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая долявещества (процентная концентрация) в растворе;
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иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий иприменять эти понятия при описании веществ и их превращений;использовать химическую символику для составления формул веществи уравнений химических реакций;определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях,степень окисления элементов в бинарных соединениях, принадлежностьвеществ к определённому классу соединений по формулам, вид химическойсвязи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях;раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева:демонстрировать понимание периодической зависимости свойствхимических элементов от их положения в Периодической системе, законовсохранения массы веществ, постоянства состава, атомно молекулярногоучения, закона Авогадро, описывать и характеризовать табличную формуПериодической системы химических элементов: различать понятия «главнаяподгруппа (А группа)» и «побочная подгруппа (Б группа)», малые и большиепериоды, соотносить обозначения, которые имеются в таблице«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» счисловыми характеристиками строения атомов химических элементов(состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их поэлектронным слоям);классифицировать химические элементы, неорганические вещества,химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, потепловому эффекту);характеризовать (описывать) общие химические свойства веществразличных классов, подтверждая описание примерами молекулярныхуравнений соответствующих химических реакций;прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественногосостава, возможности протекания химических превращений в различныхусловиях;вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ,массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовуюдолю вещества в растворе, проводить расчёты по уравнению химическойреакции;применять основные операции мыслительной деятельности – анализ исинтез, сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявлениепричинно следственных связей – для изучения свойств веществ и химическихреакций, естественно научные методы познания – наблюдение, измерение,моделирование, эксперимент (реальный и мысленный);следовать правилам пользования химической посудой и лабораторнымоборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии синструкциями по выполнению лабораторных химических опытов пополучению и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода),приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённоговещества, планировать и проводить химические эксперименты по
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распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов(лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие).3.16.5. К концу обучения в 9 классе у обучающегося будусформированы следующие предметные результаты по химии:раскрывать смысл основных химических понятий: химическийэлемент, атом, молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложноевещество, валентность, электроотрицательность, степень окисления,химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль,молярный объём, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическаядиссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое равновесие,обратимые и необратимые реакции, окислительно восстановительныереакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление,аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная,металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы,скорость химической реакции, предельно допустимая концентрация ПДКвещества;иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий иприменять эти понятия при описании веществ и их превращений;использовать химическую символику для составления формул веществи уравнений химических реакций;определять валентность и степень окисления химических элементов всоединениях различного состава, принадлежность веществ к определённомуклассу соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная,ионная, металлическая) в неорганических соединениях, заряд иона похимической формуле, характер среды в водных растворах неорганическихсоединений, тип кристаллической решётки конкретного вещества;раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева идемонстрировать его понимание: описывать и характеризовать табличнуюформу Периодической системы химических элементов: различать понятия«главная подгруппа (А группа)» и «побочная подгруппа (Б группа)», малые ибольшие периоды, соотносить обозначения, которые имеются впериодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомовхимических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов ираспределение их по электронным слоям), объяснять общие закономерностив изменении свойств элементов и их соединений в пределах малых периодови главных подгрупп с учётом строения их атомов;классифицировать химические элементы, неорганические вещества,химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, потепловому эффекту, по изменению степеней окисления химическихэлементов);характеризовать (описывать) общие и специфические химическиесвойства простых и сложных веществ, подтверждая описание примерамимолекулярных и ионных уравнений соответствующих химических реакций;составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей
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и солей, полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена,уравнения реакций, подтверждающих существование генетической связимежду веществами различных классов;раскрывать сущность окислительно восстановительных реакцийпосредством составления электронного баланса этих реакций;прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения,возможности протекания химических превращений в различных условиях;вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ,массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовуюдолю вещества в растворе, проводить расчёты по уравнению химическойреакции;соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторнымоборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии синструкциями по выполнению лабораторных химических опытов пополучению и собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа);проводить реакции, подтверждающие качественный состав различныхвеществ: распознавать опытным путём хлоридбромид , иодид , карбонат ,фосфат , силикат , сульфат , гидроксид ионы, катионы аммония и ионыизученных металлов, присутствующие в водных растворах неорганическихвеществ;применять основные операции мыслительной деятельности – анализ исинтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявлениепричинно следственных связей – для изучения свойств веществ и химическихреакций, естественно научные методы познания – наблюдение, измерение,моделирование, эксперимент (реальный и мысленный).3.17. Рабочая программа по учебному предмету «Биология»(базовый уровень).Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (предметнаяобласть «Естественно-научные предметы») (далее соответственно –программа по биологии, биология) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы побиологии.3.17.1. Пояснительная записка.Программа по биологии на уровне основного общего образованиясоставлена на основе требований к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования, представленныхв ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания.Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной грамотности обучающихся и организацию изучения биологии надеятельностной основе. В программе по биологии учитываются возможностиучебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемымличностным и метапредметным результатам обучения, а также реализациямежпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровнеосновного общего образования.
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Программа по биологии включает распределение содержания учебногоматериала по классам, а также рекомендуемую последовательность изучениятем, основанную на логике развития предметного содержания с учётомвозрастных особенностей обучающихся.Программа по биологии разработана с целью оказания методическойпомощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету.В программе по биологии определяются основные цели изучениябиологии на уровне основного общего образования, планируемые результатыосвоения программы по биологии: личностные, метапредметные,предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого годаизучения биологии.Биология развивает представления о познаваемости живой природы иметодах её познания, позволяет сформировать систему научных знаний оживых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненныхситуациях.Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимисянаучных принципов человеческой деятельности в природе, закладываетосновы экологической культуры, здорового образа жизни.Целями изучения биологии на уровне основного общего образованияявляются:формирование системы знаний о признаках и процессахжизнедеятельности биологических систем разного уровня организации;формирование системы знаний об особенностях строения,жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья;формирование умений применять методы биологической науки дляизучения биологических систем, в том числе организма человека;формирование умений использовать информацию о современныхдостижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живойприроды и жизнедеятельности собственного организма;формирование умений объяснять роль биологии в практическойдеятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранениябиосферы, последствия деятельности человека в природе;формирование экологической культуры в целях сохранениясобственного здоровья и охраны окружающей среды.Достижение целей программы по биологии обеспечивается решениемследующих задач:приобретение обучающимися знаний о живой природе,закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей ролиорганизмов, человеке как биосоциальном существе, о роли биологическойнауки в практической деятельности людей;овладение умениями проводить исследования с использованиембиологического оборудования и наблюдения за состоянием собственногоорганизма;освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о
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современных достижениях в области биологии, её анализ и критическоеоценивание;воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовойк сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии, –238часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час внеделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа внеделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю).Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных ипрактических работ является рекомендательным, учитель делает выборпроведения лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальныхособенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий,предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по биологии.3.17.2. Содержание обучения в 5 классе.Биология – наука о живой природе.Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание,дыхание, выделение, рост и другие признаки). Объекты живой и неживойприроды, их сравнение. Живая и неживая природа – единое целое.Биология – система наук о живой природе. Основные разделыбиологии (ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология идругие разделы). Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар,психолог, агроном, животновод и другие (4–5 профессий). Связь биологии сдругими науками (математика, география и другие науки). Роль биологии впознании окружающего мира и практической деятельности современногочеловека.Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете сбиологическими приборами и инструментами.Биологические термины, понятия, символы. Источники биологическихзнаний. Поиск информации с использованием различных источников(научно-популярная литература, справочники, Интернет).Методы изучения живой природы.Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент,описание, измерение, классификация. Правила работы с увеличительнымиприборами.Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический).Метод измерения (инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент какведущие методы биологии.Лабораторные и практические работы.Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашкиПетри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьномкабинете.Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правилаработы с ними.Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и
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арбуза (натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовыемикропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа.Экскурсии или видеоэкскурсии.Овладение методами изучения живой природы – наблюдением иэкспериментом.Организмы – тела живой природы.Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и еёоткрытие. Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке.Клетка – наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов.Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа.. Строение клеткипод световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро.Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы,системы органов.Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессовжизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов.Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение,размножение, развитие, раздражимость, приспособленность. Организм –единое целое.Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии:царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды.Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов вприроде и в жизни человека.Лабораторные и практические работы.Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (напримере самостоятельно приготовленного микропрепарата).Ознакомление с принципами систематики организмов.Наблюдение за потреблением воды растением.Организмы и среда обитания.Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная,внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания.Особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к средеобитания. Сезонные изменения в жизни организмов.Лабораторные и практические работы.Выявление приспособлений организмов к среде обитания (наконкретных примерах).Экскурсии или видеоэкскурсии.Растительный и животный мир родного края (краеведение).Природные сообщества.Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов вприродных сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья,цепи и сети питания. Производители, потребители и разрушителиорганических веществ в природных сообществах. Примеры природныхсообществ (лес, пруд, озеро и другие природные сообщества).Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных
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сообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Рольискусственных сообществ в жизни человека.Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон.Ландшафты: природные и культурные.Лабораторные и практические работы.Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примереаквариума и других искусственных сообществ).Экскурсии или видеоэкскурсии.Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга идругих природных сообществ.).Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ.Живая природа и человек.Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства,производства и ростом численности населения. Влияние человека на живуюприроду в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнениевоздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Путисохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Краснаякнига Российской Федерации. Осознание жизни как великой ценности.Практические работы.Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквереили на пришкольной территории.3.17.3. Содержание обучения в 6 классе.Растительный организм.Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники сдругими науками и техникой. Общие признаки растений.Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма.Высшие и низшие растения. Споровые и семенные растения.Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световыммикроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды,митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. Функциирастительных тканей.Органы и системы органов растений. Строение органов растительногоорганизма, их роль и связь между собой.Лабораторные и практические работы.Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи.Изучение строения растительных тканей (использованиемикропрепаратов).Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (наживых или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая,лютик едкий и другие растения.Обнаружение неорганических и органических веществ в растении.Экскурсии или видеоэкскурсии.Ознакомление в природе с цветковыми растениями.



447
Строение и многообразие покрытосеменных растенийСтроение семян. Образование плодов и семян. Типы плодов.Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян.Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву.Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень– орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы.Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневойчехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнямиводы и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление,осмос). Видоизменение корней.Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее ивнутреннее строение листа. Видоизменения побегов: корневище, клубень,луковица. Их строение, биологическое и хозяйственное значение. Побег ипочки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа.Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенностивнутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица,основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган воздушного питания.Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Цветки исоцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) исамоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоихрастений. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространениеплодов и семян в природе.Лабораторные и практические работы.Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) напримере гербарных экземпляров или живых растений.Изучение микропрепарата клеток корня.Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением(на комнатных растениях).Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примересирени, тополя и других растений).Изучение микроскопического строения листа (на готовыхмикропрепаратах).Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (наготовом микропрепарате).Исследование строения корневища, клубня, луковицы.Изучение строения цветков.Ознакомление с различными типами соцветий.Изучение строения семян двудольных растений.Изучение строения семян однодольных растений.Жизнедеятельность растительного организма.Обмен веществ у растенийНеорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества(белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества)растения. Минеральное питание растений. Удобрения.



448
Питание растенияПоглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимыхрастению (корневое давление, осмос). Почва, её плодородие. Значениеобработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживанияпроростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника.Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза вприроде и в жизни человека.Дыхание растенияДыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней.Условия, препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания(устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильнаязапылённость воздуха, как препятствие для дыхания листьев. Стебель какорган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыханиярастений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом.Транспорт веществ в растении.Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля вдлину. Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица,проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стеблядревесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина.Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды иминеральных веществ в растении (сосуды древесины) – восходящий ток.Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испаренияводы в растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорторганических веществ в растении (ситовидные трубки луба) – нисходящийток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Выделение урастений. Листопад.Рост и развитие растенияПрорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян кпосеву. Развитие проростков.Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня.Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий.Образование годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормоновна рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из почки.Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное)размножение растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстноеопыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойноеоплодотворение. Наследование признаков обоих растений.Вегетативное размножение цветковых растений в природе.Вегетативное размножение культурных растений. Клоны. Сохранениепризнаков материнского растения. Хозяйственное значение вегетативногоразмножения.Лабораторные и практические работы.Наблюдение за ростом корня.Наблюдение за ростом побега.
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Определение возраста дерева по спилу.Выявление передвижения воды и минеральных веществ подревесине.Наблюдение процесса выделения кислорода на светуаквариумными растениями.Изучение роли рыхления для дыхания корней.Овладение приёмами вегетативного размножения растений(черенкование побегов, черенкование листьев и другие) на примерекомнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера идругие растения).Определение всхожести семян культурных растений и посев их вгрунт.Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения вкомнатных условиях (на примере фасоли или посевного гороха).Определение условий прорастания семян.3.17.4. Содержание обучения в 7 классе.Систематические группы растений.Классификация растений. Вид как основная систематическаякатегория. Система растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшиесеменные растения. Основные таксоны (категории) систематики растений(царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История развитиясистематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематики вбиологии.Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей.Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли. Строение ижизнедеятельность зелёных водорослей. Размножение зелёных водорослей(бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение ижизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека.Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общаяхарактеристика мхов. Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновыхмхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно увлажнённых почвах.Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён.Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфаи продуктов его переработки в хозяйственной деятельности человека.Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строенияпапоротникообразных растений по сравнению с мхами. Особенностистроения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников.Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Рольдревних папоротникообразных в образовании каменного угля. Значениепапоротникообразных в природе и жизни человека.Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика.Хвойные растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельностьхвойных. Размножение хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение
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хвойных растений в природе и жизни человека.Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика.Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболеевысокоорганизованной группы растений, их господство на Земле.Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и классОднодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменногорастения.Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются трисемейства растений по выбору учителя с учётом местных условий, при этомвозможно изучать семейства, не вошедшие в перечень, если они являютсянаиболее распространёнными в данном регионе).Характерные признакисемейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные,или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, илиАстровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые).Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурныепредставители семейств, их использование человеком.Лабораторные и практические работы.Изучение строения одноклеточных водорослей (на примерехламидомонады и хлореллы).Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примереспирогиры и улотрикса).Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).Изучение внешнего строения папоротника или хвоща.Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семянголосеменных растений (на примере ели, сосны или лиственницы).Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные(Капустные), Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые,Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных инатуральных образцах.Определение видов растений (на примере трёх семейств) сиспользованием определителей растений или определительных карточек.Развитие растительного мира на Земле.Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение вземной коре растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые»растительного царства. Жизнь растений в воде. Первые наземные растения.Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений основныхсистематических групп. Вымершие растения.Экскурсии или видеоэкскурсии.Развитие растительного мира на Земле (экскурсия впалеонтологический или краеведческий музей).Растения в природных сообществах.Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения иусловия неживой природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух.
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Растения и условия живой природы: прямое и косвенное воздействиеорганизмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания.Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами.Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ,преобладающие в них растения. Распределение видов в растительныхсообществах. Сезонные изменения в жизни растительного сообщества.Смена растительных сообществ. Растительность (растительный покров)природных зон Земли. Флора.Растения и человек.Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия ипроисхождения культурных растений. Земледелие. Культурные растениясельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые.Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы,ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения,комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах.Охрана растительного мира. Восстановление численности редких видоврастений: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книгаРоссии. Меры сохранения растительного мира.Экскурсии или видеоэкскурсии.Изучение сельскохозяйственных растений региона.Изучение сорных растений региона.Грибы. Лишайники. Бактерии.Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение,питание, рост, размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Мерыпрофилактики заболеваний, связанных с грибами. Значение шляпочныхгрибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленноевыращивание шляпочных грибов (шампиньоны).Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых идрожжевых грибов в природе и жизни человека (пищевая ифармацевтическая промышленность и другие).Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитическихгрибов (головня, спорынья, фитофтора, трутовик и другие). Борьба сзаболеваниями, вызываемыми паразитическими грибами.Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников.Питание, рост и размножение лишайников. Значение лишайников в природеи жизни человека.Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий.Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий.Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных сообществах.Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемыхбактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве,промышленности).Лабораторные и практические работы.Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных
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(пеницилл) плесневых грибов.Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучениешляпочных грибов на муляжах).Изучение строения лишайников.Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах).3.17.5 .Содержание обучения в 8 классе.Животный организм.Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии сдругими науками и техникой.Общие признаки животных. Отличия животных от растений.Многообразие животного мира. Одноклеточные и многоклеточныеживотные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела и другое.Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строениеживотной клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро сядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные и сократительныевакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке.Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системыорганов животных. Организм – единое целое.Лабораторные и практические работы.Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток итканей животных.Строение и жизнедеятельность организма животного.Опора и движение животных. Особенности гидростатического,наружного и внутреннего скелета у животных. Передвижение уодноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные движения умногоклеточных: полёт насекомых, птиц, плавание рыб, движение по сушепозвоночных животных (ползание, бег, ходьба и другое). Рычажныеконечности.Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание ипищеварение у простейших. Внутриполостное и внутриклеточноепищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная система убеспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительныежелезы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы упредставителей отрядов млекопитающих.Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всюповерхность клетки. Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры.Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у обитателей суши. Особенностикожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц.Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организмеживотных. Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы убеспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и брюшной сосуды,капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строениянезамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Кругикровообращения и особенности строения сердец у позвоночных, усложнение
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системы кровообращения.Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктовобмена веществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клеткии канальцы у плоских червей, выделительные трубочки и воронки укольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные итазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных.Особенности выделения у птиц, связанные с полётом.Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнениестроения кожи у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи втеплоотдаче. Производные кожи. Средства пассивной и активной защиты уживотных.Координация и регуляция жизнедеятельности у животных.Раздражимость у одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис,трофотаксис, хемотаксис и другие таксисы). Нервная регуляция. Нервнаясистема, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая(диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных(трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозгаот рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд иизвилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных.Половые гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их значение.Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Органзрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса иосязания у беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линииу рыб.Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение(инстинкт и научение). Научение: условные рефлексы, импринтинг(запечатление), инсайт (постижение). Поведение: пищевое, оборонительное,территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения.Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: делениеклетки одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация.Половое размножение. Преимущество полового размножения. Половыежелезы. Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение.Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы.Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки.Плацента (детское место). Пупочный канатик (пуповина).Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие спревращением): полный и неполный.Лабораторные и практические работы.Ознакомление с органами опоры и движения у животных.Изучение способов поглощения пищи у животных.Изучение способов дыхания у животных.Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных.Изучение покровов тела у животных.Изучение органов чувств у животных.
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Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб.Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы).Систематические группы животных.Основные категории систематики животных. Вид как основнаясистематическая категория животных. Классификация животных. Системаживотного мира. Систематические категории животных (царство, тип, класс,отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура.Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных вклассификации животных.Одноклеточные животные – простейшие. Строение ижизнедеятельность простейших. Местообитание и образ жизни. Образованиецисты при неблагоприятных условиях среды. Многообразие простейших.Значение простейших в природе и жизни человека (образование осадочныхпород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражениячеловека и меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными(малярийный плазмодий).Лабораторные и практические работыИсследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за еёпередвижением. Изучение хемотаксиса.Многообразие простейших (на готовых препаратах).Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и другое.).Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общаяхарактеристика. Местообитание. Особенности строения ижизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и клеточноепереваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение(почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополыекишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. Значениекишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые полипы и ихроль в рифообразовании.Лабораторные и практические работы.Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения(школьный аквариум).Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьныйаквариум).Изготовление модели пресноводной гидры.Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика.Особенности строения и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатыхчервей. Многообразие червей. Паразитические плоские и круглые черви.Циклы развития печёночного сосальщика, бычьего цепня, человеческойаскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимыйчеловеку, сельскохозяйственным растениям и животным. Меры попредупреждению заражения паразитическими червями. Роль червей какпочвообразователей.
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Лабораторные и практические работы.Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение зареакцией дождевого червя на раздражители.Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовомвлажном препарате и микропрепарате).Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (наготовых влажных и микропрепаратах).Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее ивнутреннее строение членистоногих. Многообразие членистоногих.Представители классов.Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности.Значение ракообразных в природе и жизни человека.Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи сжизнью на суше. Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы сними. Паразитические клещи – возбудители и переносчики опасныхболезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании.Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножениенасекомых и типы развития. Отряды насекомых: Прямокрылые,Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые,Перепончатокрылые, Двукрылые и другие. Насекомые – переносчикивозбудителей и паразиты человека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие численностьвредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры посокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых вприроде и жизни человека.Лабораторные и практические работы.Исследование внешнего строения насекомого (на примере майскогожука или других крупных насекомых-вредителей).Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примереколлекций).Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков.Строение и процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих,двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты приспособленностимоллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразиемоллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека.Лабораторные и практические работы.Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морскихмоллюсков (раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие).Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых.Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник).Подтип Черепные, или Позвоночные.Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб.Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности.Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от
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костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе.Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб вприроде и жизни человека. Хозяйственное значение рыб.Лабораторные и практические работы.Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы(на примере живой рыбы в банке с водой).Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готовоговлажного препарата).Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных.Особенности внешнего и внутреннего строения, процессовжизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу.Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение иразвитие земноводных. Многообразие земноводных и их охрана. Значениеземноводных в природе и жизни человека.Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитаниепресмыкающихся. Особенности внешнего и внутреннего строенияпресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. Приспособленностьпресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитиепресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и ихохрана. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц.Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц.Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц.Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, ихизучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц (по выборуучителя на примере трёх экологических групп с учётом распространенияптиц в регионе). Приспособленность птиц к различным условиям среды.Значение птиц в природе и жизни человека.Лабораторные и практические работы.Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (напримере чучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха).Исследование особенностей скелета птицы.Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизнимлекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры,внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервнойсистемы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота опотомстве.Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшиезвери). Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих (повыбору учителя изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видовиз каждого отряда). Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные.Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные.Приматы. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи.Значение млекопитающих в природе и жизни человека.
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Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Мерыборьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих родного края.Лабораторные и практические работы.Исследование особенностей скелета млекопитающих.Исследование особенностей зубной системы млекопитающих.Развитие животного мира на Земле.Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнениеживотных в процессе эволюции. Доказательства эволюционного развитияживотного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки животных, ихизучение. Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древнихживотных. «Живые ископаемые» животного мира.Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождениемногоклеточных животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных.Основные этапы эволюции позвоночных животных. Вымершие животные.Лабораторные и практические работы.Исследование ископаемых остатков вымерших животных.Животные в природных сообществах.Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажностина животных. Приспособленность животных к условиям среды обитания.Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповойобраз жизни. Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами.Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые уровни, экологическаяпирамида. Экосистема.Животный мир природных зон Земли. Основные закономерностираспределения животных на планете. Фауна.Животные и человек.Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное.Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животныхна основе научного подхода. Загрязнение окружающей среды.Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор,дикие предки домашних животных. Значение домашних животных в жизничеловека. Животные сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы сживотными-вредителями.Город как особая искусственная среда, созданная человеком.Синантропные виды животных. Условия их обитания. Беспозвоночные ипозвоночные животные города. Адаптация животных к новым условиям.Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города.Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановлениечисленности редких видов животных: особо охраняемые природныетерритории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животногомира. 3.17.6. Содержание обучения в 9 классе.Человек – биосоциальный вид.Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология,
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гигиена, санитария, экология человека). Методы изучения организмачеловека. Значение знаний о человеке для самопознания и сохраненияздоровья. Особенности человека как биосоциального существа.Место человека в системе органического мира. Человек как частьприроды. Систематическое положение современного человека. Сходствочеловека с млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательстваживотного происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, егоэтапы. Биологические и социальные факторы становления человека.Человеческие расы.Структура организма человека.Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращениеэнергии в клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты.Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические иполовые клетки. Стволовые клетки. Типы тканей организма человека:эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, ихфункции. Органы и системы органов. Организм как единое целое.Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза.Лабораторные и практические работы.Изучение микроскопического строения тканей (на готовыхмикропрепаратах).Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам).157.7.3. Нейрогуморальная регуляция.Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы,нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга.Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги.Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головноймозг, его строение и функции. Большие полушария. Рефлексы головногомозга. Безусловные (врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы.Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система.Нервная система как единое целое. Нарушения в работе нервной системы.Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железывнутренней секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль врегуляции физиологических функций организма, роста и развития.Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной игуморальной регуляции функций организма.Лабораторные и практические работы.Изучение головного мозга человека (по муляжам).Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости.Опора и движение.Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строениеего отделов и функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей.Рост костей в длину и толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелеттуловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета человека,связанные с прямохождением и трудовой деятельностью.
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Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работамышц: статическая и динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели.Утомление мышц. Гиподинамия. Роль двигательной активности всохранении здоровья.Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения встроении костей. Нарушение осанки. Предупреждение искривленияпозвоночника и развития плоскостопия. Профилактика травматизма. Перваяпомощь при травмах опорно-двигательного аппарата.Лабораторные и практические работы.Исследование свойств кости.Изучение строения костей (на муляжах).Изучение строения позвонков (на муляжах).Определение гибкости позвоночника.Измерение массы и роста своего организма.Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомлениемышц.Выявление нарушения осанки.Определение признаков плоскостопия.Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц.Внутренняя среда организма.Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови:эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красныйкостный мозг, его роль в организме. Плазма крови. Постоянство внутреннейсреды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор.Переливание крови. Донорство.Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет(приобретённые иммунодефициты): радиационное облучение, химическоеотравление, голодание, воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция.Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки.Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова по изучению иммунитета.Лабораторные и практические работы.Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки(сравнение) на готовых микропрепаратах.Кровообращение.Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизмсердца. Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый кругикровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическаясистема, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиенасердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистыхзаболеваний. Первая помощь при кровотечениях.Лабораторные и практические работы.Измерение кровяного давления.Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и последозированных физических нагрузок у человека.
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Первая помощь при кровотечениях.Дыхание.Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязьстроения и функций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях.Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. Дыхательные движения.Регуляция дыхания.Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждениевоздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, употреблениянаркотических и психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушнойсреды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания.Лабораторные и практические работы.Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов начастоту дыхания.Питание и пищеварение.Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение.Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, ихроль в пищеварении. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними.Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасываниепитательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень иподжелудочная железа, их роль в пищеварении.Микробиом человека – совокупность микроорганизмов, населяющихорганизм человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органовпищеварения. Работы И.П. Павлова.Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечныхзаболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя напищеварение.Лабораторные и практические работы.Исследование действия ферментов слюны на крахмал.Наблюдение действия желудочного сока на белки.Обмен веществ и превращение энергии.Обмен веществ и превращение энергии в организме человека.Пластический и энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей.Обмен белков, углеводов и жиров в организме. Регуляция обмена веществ ипревращения энергии.Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей.Синтез витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранениевитаминов в пище.Нормы и режим питания. Рациональное питание – фактор укрепленияздоровья. Нарушение обмена веществ.Лабораторные и практические работы.Исследование состава продуктов питания.Составление меню в зависимости от калорийности пищи.Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах.
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Кожа.Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа итерморегуляция. Влияние на кожу факторов окружающей среды.Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиенакожи, гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и ихпредупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечномударах, ожогах и обморожениях.Лабораторные и практические работы.Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти.Определение жирности различных участков кожи лица.Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости оттипа кожи.Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви.Выделение.Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительнойсистемы, их строение и функции. Микроскопическое строение почки.Нефрон. Образование мочи. Регуляция мочеобразования и мочеиспускания.Заболевания органов мочевыделительной системы, их предупреждение.Лабораторные и практические работы.Определение местоположения почек (на муляже).Описание мер профилактики болезней почек.Размножение и развитие.Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половыеклетки. Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние наэмбриональное развитие факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рости развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков учеловека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Наборхромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний дляпланирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, ихпрофилактика.Лабораторные и практические работы.Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусныхзаболеваний: СПИД и гепатит.Органы чувств и сенсорные системы.Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глази зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы.Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения.Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работыслухового анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и ихпричины. Гигиена слуха.Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса.Взаимодействие сенсорных систем организма.Лабораторные и практические работыОпределение остроты зрения у человека.
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Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате).Изучение строения органа слуха (на муляже).Поведение и психика.Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения.Социальная обусловленность поведения человека. Рефлекторная теорияповедения. Высшая нервная деятельность человека, работы И.М. Сеченова,И.П. Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Торможение.Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные иненаследственные программы поведения у человека. Приспособительныйхарактер поведения.Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельностьмозга. Речь и мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальныеособенности личности: способности, темперамент, характер, одарённость.Типы высшей нервной деятельности и темперамента. Особенности психикичеловека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха.Сон и его значение. Гигиена сна.Лабораторные и практические работы.Изучение кратковременной памяти.Определение объёма механической и логической памяти.Оценка сформированности навыков логического мышления.Человек и окружающая среда.Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действиена организм человека. Зависимость здоровья человека от состоянияокружающей среды. Микроклимат жилых помещений. Соблюдение правилповедения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях.Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающиездоровье: гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков,несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг,закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Культураотношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирнаяорганизация здравоохранения.Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия наприроду. Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающейсреде. Современные глобальные экологические проблемы. Значение охраныокружающей среды для сохранения человечества.3.17.7. Планируемые результаты освоения программы по биологии науровне основного общего образования.Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общегообразования должно обеспечить достижение следующих обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов.Личностные результаты освоения программы по биологии основногообщего образования должны отражать готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации
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основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:1) патриотического воспитания:отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордостьза вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологическойнауки;2) гражданского воспитания:готовность к конструктивной совместной деятельности привыполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи;3) духовно-нравственного воспитания:готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственныхнорм и норм экологической культуры;понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека вмедицине и биологии;4) эстетического воспитания:понимание роли биологии в формировании эстетической культурыличности;5) ценности научного познания:ориентация на современную систему научных представлений обосновных биологических закономерностях, взаимосвязях человека сприродной и социальной средой;понимание роли биологической науки в формировании научногомировоззрения;развитие научной любознательности, интереса к биологической науке,навыков исследовательской деятельности;6) формирования культуры здоровья:ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровыйобраз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическаяактивность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасногоповедения в природной среде;сформированность навыка рефлексии, управление собственнымэмоциональным состоянием;7) трудового воспитания:активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,образовательной организации, населенного пункта, родного края)биологической и экологической направленности, интерес к практическомуизучению профессий, связанных с биологией;8) экологического воспитания:ориентация на применение биологических знаний при решении задач в
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области окружающей среды;осознание экологических проблем и путей их решения;готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности;9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды:оценка изменяющихся условий;принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихсяусловиях на основании анализа биологической информации;планирование действий в новой ситуации на основании знанийбиологических закономерностей.Метапредметные результаты освоения программы по биологииосновного общего образования, должны отражать:Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки биологическихобъектов (явлений);устанавливать существенный признак классификации биологическихобъектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения,критерии проводимого анализа;с учётом предложенной биологической задачи выявлятьзакономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях,предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении биологическихявлений и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных ииндуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулироватьгипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной биологическойзадачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболееподходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).2) базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливатьискомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений,аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение,несложный биологический эксперимент, небольшое исследование поустановлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения,причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектовмежду собой;
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оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную в ходе наблюдения и эксперимента;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценкидостоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологическихпроцессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а такжевыдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.3) работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе биологической информации или данных из источников с учётомпредложенной учебной биологической задачи;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьбиологическую информацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающиеодну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность биологической информации по критериям,предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;запоминать и систематизировать биологическую информацию.Овладение универсальными учебными коммуникативнымидействиями:1) общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции впроцессе выполнения практических и лабораторных работ;выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций исмягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные нарешение биологической задачи и поддержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного биологическогоопыта (эксперимента, исследования, проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлятьустные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.2) совместная деятельность:
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной биологической проблемы, обосновыватьнеобходимость применения групповых форм взаимодействия при решениипоставленной учебной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строитьдействия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат совместной работы, уметь обобщать мнения несколькихчеловек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (сучётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),распределять задачи между членами команды, участвовать в групповыхформах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата посвоему направлению и координировать свои действия с другими членамикоманды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия,сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды вдостижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлятьготовность к предоставлению отчёта перед группой;овладеть системой универсальных коммуникативных действий,которая обеспечивает сформированность социальных навыков иэмоционального интеллекта обучающихся.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:1) самоорганизация:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях,используя биологические знания;ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётомимеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьпредлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учётом полученияновых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте;проводить выбор и брать ответственность за решение.2) самоконтроль:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнутьпри решении учебной биологической задачи, адаптировать решение кменяющимся обстоятельствам;
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объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находитьпозитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям.3) эмоциональный интеллект:различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциямидругих;выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого;регулировать способ выражения эмоций.4) принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать своё право на ошибку и такое же право другого;открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать всё вокруг;овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий,которая обеспечивает формирование смысловых установок личности(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управлениясобой, самодисциплины, устойчивого поведения).3.17.8. Предметные результаты освоения программы по биологии.Предметные результаты освоения программы по биологии к концуобучения в 5 классе:характеризовать биологию как науку о живой природе, называтьпризнаки живого, сравнивать объекты живой и неживой природы;перечислять источники биологических знаний, характеризоватьзначение биологических знаний для современного человека, профессии,связанные с биологией (4–5 профессий);приводить примеры вклада российских (в том числе В.И. Вернадский,А.Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст,Гиппократ) учёных в развитие биологии;иметь представление о важнейших биологических процессах иявлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост,развитие, движение, размножение;применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела,биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическаясистематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус,движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост,размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество,искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и вконтексте;различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям
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доядерные и ядерные организмы, различные биологические объекты:растения, животных, грибы, лишайники, бактерии, природные иискусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном иискусственном сообществах, представителей флоры и фауны природных зонЗемли, ландшафты природные и культурные;проводить описание организма (растения, животного) по заданномуплану, выделять существенные признаки строения и процессовжизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живойприроды, перечислять особенности растений, животных, грибов,лишайников, бактерий и вирусов;раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной,почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания;приводить примеры, характеризующие приспособленность организмовк среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах;выделять отличительные признаки природных и искусственныхсообществ;аргументировать основные правила поведения человека в природе иобъяснять значение природоохранной деятельности человека, анализироватьглобальные экологические проблемы;раскрывать роль биологии в практической деятельности человека;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии сознаниями по математике, предметов гуманитарного цикла, различнымивидами искусства;выполнять практические работы (поиск информации с использованиемразличных источников, описание организма по заданному плану) илабораторные работы (работа с микроскопом, знакомство с различнымиспособами измерения и сравнения живых объектов);применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация,измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описыватьбиологические объекты, процессы и явления, выполнять биологическийрисунок и измерение биологических объектов;владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровыммикроскопами при рассматривании биологических объектов;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным илабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии синструкциями на уроке, во внеурочной деятельности;использовать при выполнении учебных заданий научно-популярнуюлитературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийныйаппарат изучаемого раздела биологии.3.17.9. Предметные результаты освоения программы по биологии кконцу обучения в 6 классе:характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связис другими науками и техникой;
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приводить примеры вклада российских (в том числе В.В. Докучаев,К.А. Тимирязев, С.Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук,М. Мальпиги) в развитие наук о растениях;применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника,растительная клетка, растительная ткань, органы растений, система органоврастения: корень, побег почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод,семя, растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание,рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии споставленной задачей и в контексте;описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (напримере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральноепитание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение,развитие, связь строения вегетативных и генеративных органов растений с ихфункциями;различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений позаданному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям,муляжам, рельефным таблицам;характеризовать признаки растений, уровни организациирастительного организма, части растений: клетки, ткани, органы, системыорганов, организм;сравнивать растительные ткани и органы растений между собой;выполнять практические и лабораторные работы по морфологии ифизиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательскиеработы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощениеводы и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способыестественного и искусственного вегетативного размножения, семенноеразмножение (на примере покрытосеменных, или цветковых);выявлять причинно-следственные связи между строением и функциямитканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений;классифицировать растения и их части по разным основаниям;объяснять роль растений в природе и жизни человека: значениефотосинтеза в природе и в жизни человека, биологическое и хозяйственноезначение видоизменённых побегов, хозяйственное значение вегетативногоразмножения;применять полученные знания для выращивания и размножениякультурных растений;использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями,описывать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты иэксперименты;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным илабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии синструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;
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демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии сознаниями по математике, географии, технологии, предметов гуманитарногоцикла, различными видами искусства;владеть приёмами работы с биологической информацией:формулировать основания для извлечения и обобщения информации из двухисточников, преобразовывать информацию из одной знаковой системы вдругую;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийныйаппарат изучаемого раздела биологии.3.17.10. Предметные результаты освоения программы по биологии кконцу обучения в 7 классе:характеризовать принципы классификации растений, основныесистематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи,папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые);приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И. Вавилов,И.В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных вразвитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях;применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника,экология растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел,класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания,растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровыерастения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники,голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) всоответствии с поставленной задачей и в контексте;различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, частирастений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефнымтаблицам, грибы по изображениям, схемам, муляжам, бактерии поизображениям;выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семействдвудольных и однодольных растений;определять систематическое положение растительного организма (напримере покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительнойкарточки;выполнять практические и лабораторные работы по систематикерастений, микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом спостоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами,исследовательские работы с использованием приборов и инструментовцифровой лаборатории;выделять существенные признаки строения и жизнедеятельностирастений, бактерий, грибов, лишайников;проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы,лишайники, бактерии по заданному плану, проводить выводы на основесравнения;описывать усложнение организации растений в ходе эволюции
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растительного мира на Земле;выявлять черты приспособленности растений к среде обитания,значение экологических факторов для растений;характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательныеизменения растительных сообществ, растительность (растительный покров)природных зон Земли;приводить примеры культурных растений и их значение в жизничеловека, понимать причины и знать меры охраны растительного мираЗемли;раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природныхсообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневнойжизни;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии сознаниями по математике, физике, географии, технологии, литературе, итехнологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями,бактериями, грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшиебиологические опыты и эксперименты;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным илабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии синструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;владеть приёмами работы с информацией: формулировать основаниядля извлечения и обобщения информации из несколькихисточников (2–3),преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийныйаппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступлениепрезентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся.3.17.11. Предметные результаты освоения программы по биологии кконцу обучения в 8 классе:характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы исвязь с другими науками и техникой;характеризовать принципы классификации животных, вид какосновную систематическую категорию, основные систематические группыживотных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатыечерви, членистоногие, моллюски, хордовые);приводить примеры вклада российских (в том числе А.О. Ковалевский,К.И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье,Э. Геккель) учёных в развитие наук о животных;применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология,экология животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип,отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, органживотного, системы органов животного, животный организм, питание,дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение,размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств,
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поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии споставленной задачей и в контексте;раскрывать общие признаки животных, уровни организации животногоорганизма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;сравнивать животные ткани и органы животных между собой;описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опоруи движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ,выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие;характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемыхсистематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ,выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение;выявлять причинно-следственные связи между строением,жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемыхсистематических групп;различать и описывать животных изучаемых систематических групп,отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам,рельефным таблицам, простейших – по изображениям;выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядовнасекомых и млекопитающих;выполнять практические и лабораторные работы по морфологии,анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы смикроскопом с постоянными (фиксированными) и временнымимикропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов иинструментов цифровой лаборатории;сравнивать представителей отдельных систематических группживотных и проводить выводы на основе сравнения;классифицировать животных на основании особенностей строения;описывать усложнение организации животных в ходе эволюцииживотного мира на Земле;выявлять черты приспособленности животных к среде обитания,значение экологических факторов для животных;выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепипитания;устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами,лишайниками и бактериями в природных сообществах;характеризовать животных природных зон Земли, основныезакономерности распространения животных по планете;раскрывать роль животных в природных сообществах;раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизничеловека, роль промысловых животных в хозяйственной деятельностичеловека и его повседневной жизни, объяснять значение животных в природеи жизни человека;иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со
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знаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметовгуманитарного циклов, различными видами искусства;использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными,описывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшиебиологические опыты и эксперименты;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным илабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии синструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;владеть приёмами работы с информацией: формулировать основаниядля извлечения и обобщения информации из нескольких (3–4) источников,преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийныйаппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступлениепрезентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся.3.17.12. Предметные результаты освоения программы по биологии кконцу обучения в 9 классе:характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию,физиологию, медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связис другими науками и техникой;объяснять положение человека в системе органического мира, егопроисхождение, отличия человека от животных, приспособленность кразличным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типылюдей), родство человеческих рас;приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов,И.П. Павлов, И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных(в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитиепредставлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении,экологии человека;применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология,гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология,экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание,кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение,выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость,регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии споставленной задачей и в контексте;проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общихпризнаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани,органы, системы органов, организм;сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системыорганов человека; процессы жизнедеятельности организма человека,проводить выводы на основе сравнения;различать биологически активные вещества (витамины, ферменты,гормоны), выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращенияэнергии;
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характеризовать биологические процессы: обмен веществ ипревращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ,движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие,размножение человека;выявлять причинно-следственные связи между строением клеток,органов, систем органов организма человека и их функциями, междустроением, жизнедеятельностью и средой обитания человека;применять биологические модели для выявления особенностейстроения и функционирования органов и систем органов человека;объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельностиорганизма человека;характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы,наследственные и ненаследственные программы поведения, особенностивысшей нервной деятельности человека, виды потребностей, памяти,мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональныхсистем организма, направленных на достижение полезныхприспособительных результатов;различать наследственные и ненаследственные (инфекционные,неинфекционные) заболевания человека, объяснять значение мерпрофилактики в предупреждении заболеваний человека;выполнять практические и лабораторные работы по морфологии,анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы смикроскопом с постоянными (фиксированными) и временнымимикропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов иинструментов цифровой лаборатории;решать качественные и количественные задачи, используя основныепоказатели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученныезначения;аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методызащиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание,соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом,рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивноеэмоционально-психическое состояние;использовать приобретённые знания и умения для соблюденияздорового образа жизни, сбалансированного питания, физическойактивности, стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек,зависимостей;владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потересознания, солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении,кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств,ожогах и отморожениях;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук очеловеке со знаниями предметов естественно-научного и гуманитарногоциклов, различных видов искусства, технологии, основ безопасности
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жизнедеятельности, физической культуры;использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описыватьорганизм человека и процессы его жизнедеятельности, проводитьпростейшие исследования организма человека и объяснять их результаты;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным илабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии синструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;владеть приёмами работы с информацией: формулировать основаниядля извлечения и обобщения информации из нескольких (4–5) источников;преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийныйаппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступлениепрезентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся.3.18. Рабочая программа по учебному предмету «Биология»(углублённый уровень).Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углублённыйуровень) (предметная область «Естественнонаучные предметы») (далеесоответственно – программа по биологии, биология) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результатыосвоения программы по биологии.3.18.1. Пояснительная записка.Программа по биологии основного общего образования (углублённыйуровень) составлена на основе требований к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования, представленныхв ФГОС ООО, с учетом федеральной рабочей программы воспитаниядля общеобразовательных организаций.Программа по биологии ориентирована на обучающихся, проявляющихповышенный интерес к изучению биологии, и направлена на формированиеестественно-научной грамотности и организацию изучения биологии надеятельностной основе. В программе по биологии учитываются возможностибиологии в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным,метапредметным и предметным результатам обучения на углублённомуровне, а также реализация межпредметных связей естественно-научныхучебных предметов основного общего образования.Программа включает распределение содержания учебного материала с7 по 9 класс, а также рекомендуемую последовательность изучения тем,основанную на логике развития предметного содержания с учётомвозрастных особенностей обучающихся.Программа по биологии разработана с целью оказания методическойпомощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету.В программе по биологии определяются основные цели изучениябиологии на углублённом уровне основного общего образования,планируемые результаты освоения курса биологии: личностные,метапредметные, предметные.
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Биология вносит существенный вклад в развитие у обучающихсянаучного мировоззрения, включая формирование представлений о методахпознания живой природы, позволяет сформировать систему научных знанийо живых системах, умения их применять в разнообразных жизненныхситуациях.Биологическая подготовка на углублённом уровне способствуетразвитию мотивации к изучению биологии, пониманию обучающимисянаучных принципов организации деятельности человека в живой природе,позволяет заложить основы экологической культуры, здорового образажизни, способствует овладению обучающимися специальнымибиологическими знаниями, закладывающими основу для дальнейшегобиологического образования.Целями обучения биологии на уровне основного общего образования(углублённый уровень) являются:развитие интереса к изучению жизнедеятельности биологическихсистем разного уровня организации, особенностям строения,жизнедеятельности организма человека, условиям сохранения его здоровья;формирование умений применять методы биологической науки дляизучения биологических систем, в том числе организма человека;воспитание экологической культуры в целях сохранения собственногоздоровья и охраны окружающей среды;развитие представлений о возможных сферах будущейпрофессиональной деятельности, связанной с биологией, готовности косознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения.Достижение целей программы по биологии обеспечивается решениемследующих задач:приобретение обучающимися знаний о живой природе,закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей ролигрибов, растений, животных, микроорганизмов, о человеке какбиосоциальной системе, о роли биологии в практической деятельностилюдей;овладение умениями проводить исследования объектов живой природыс использованием лабораторного оборудования и инструментов цифровыхлабораторий, организации наблюдения за состоянием собственногоорганизма;освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе осовременных достижениях в области биологии, её анализ и критическоеоценивание;освоение экологически грамотного поведения, направленного насохранение собственного здоровья и охраны окружающей природной среды;приобретение представлений о сферах профессиональнойдеятельности, связанных с биологией и современными технологиями,основанными на достижениях биологии.Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии
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на углубленном уровне, – 272 часа: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных ипрактических работ является рекомендательным, учитель делает выбор припроведении лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальныхособенностей обучающихся. списка экспериментальных заданий,предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по биологии.3.18.2. Содержание обучения в 7 классе.Введение.Цитология – наука о клетке. Современная клеточная теория. Клетка –единица строения, жизнедеятельности и размножения живого. Химическийсостав клетки. Структурная организация клетки. Эукариотные ипрокариотные клетки. Мембрана. Цитоплазма. Органоиды. Единаямембранная система клетки. Митохондрии и пластиды. Цитоскелет иорганоиды движения. Ядро. Хромосомы. Гены. Удвоение хромосом.Плоидность клетки. Клеточный цикл. Митоз. Мейоз. Размножение. Типыжизненных циклов.Вирусология – наука о вирусах. Вирусы – неклеточные формы. Вкладроссийских и зарубежных учёных в развитие вирусологии. Вирусныезаболевания растений, животных и человека. Меры профилактики вирусныхзаболеваний.Современная классификация организмов, основные принципы.Классификация организмов и эволюционное учение. Теория эволюцииЧарльза Дарвина.Методы научного познания в биологии. Правила работы со световыммикроскопом. Временные и постоянные микропрепараты. Методикаприготовления временных микропрепаратов. Микроскопия оптическая,электронная, сканирующая, зондовая.Демонстрация портретов учёных, микрофотографий клеточныхструктур, выполненных с помощью различных типов микроскопии.Лабораторные и практические работы.Правила техники безопасности при проведении лабораторных ипрактических работ. Основы микроскопии: приготовление временныхпрепаратов и работа с микроскопом. Оформление результатов работы смикроскопом.Бактерии и археи.Микробиология – наука о микроорганизмах. Особенности строенияпрокариотной клетки. Многообразие форм клеток бактерий. Рост иразмножение бактерий. Споры бактерий. Жизнедеятельность бактерий:автотрофные и гетеротрофные, анаэробные и аэробные бактерии.Цианобактерии и их роль в природе.Особенности организации архей и их отличия от бактерий. Роль архейи бактерий в возникновении эукариотов.Распространённость бактерий и архей, их роль в природе и жизни
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человека. Роль бактерий в биогеохимических циклах.Лабораторные и практические работы.Изучение методов дезинфекции и стерилизации.Изучение морфологии бактерий на микроскопических препаратах.Многообразие одноклеточных эукариот.Основные признаки одноклеточных эукариот. Строение, движение,питание, размножение одноклеточных автотрофных и гетеротрофныхэукариот на примере эвглены и трипаносомы, трихомонады и кишечнойлямблии, инфузории туфельки и малярийного плазмодия, радиолярий ифораминифер, амёбы протея, диатомей. Значение одноклеточных эукариот вприроде и жизни человека. Сонная болезнь, болезнь Шагаса. Кожный ивисцеральный лейшманиоз. Трихомониаз. Лямблиоз.Лабораторные и практические работы.Изучение одноклеточных организмов под микроскопом на временныхи фиксированных микропрепаратах.Архепластидные или «растения».Ботаника – наука о растениях.Краткая история развития ботаники. Ботаника и объекты еёисследований. Объём царства «растения» в современной системеорганического мира. Разделы ботаники. Связь ботаники с другимибиологическими науками, медициной и сельским хозяйством. Роль ботаникив формировании современной естественно-научной картины мира.Перспективы развития ботаники как науки. Применение ботаническихзнаний человеком. Профессии человека, связанные с ботаникой.Демонстрация портретов учёных, живых растений, коллекций имуляжей.Общая организация растительного организма.Растительная клетка и её особенности.Растительные ткани. Открытие растительных тканей. Строение ифункции растительных тканей. Простые и сложные ткани. Образовательные,покровные, основные, механические, проводящие ткани.Органы и системы органов растительного организма, их взаимосвязь.Растительный организм как единое целое. Вегетативные и генеративныеорганы. Демонстрация опытов по обнаружению в семенах растений воды,минеральных и органических веществ, крахмала, белка и жира.Лабораторные и практические работы.Изучение строения растительных клеток на готовых и временныхмикропрепаратах.Наблюдение процесса плазмолиза и деплазмолиза в растительныхклетках под микроскопом.Изучение особенностей строения тканей растений на готовых ивременных микропрепаратах.Изучение строения органов растений на живых объектах и гербарныхобразцах.
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Споровые растения.Красные, Зелёные и Харовые водоросли. Альгология – наука оводорослях. Водоросли – нетаксономическая группа организмов,приспособленных к жизни в водной среде, относящихся к различнымцарствам в современной системе органического мира. Место красных,зелёных и харовых водорослей в современной системе органического мира.Особенности их строения, размножения и жизненных циклов на примерехламидомонады, хлореллы, кладофоры и ульвы, спирогиры и хары, порфиры.Бурые водоросли, их таксономическое положение вне царстварастений. Жизненные циклы ламинарии (морская капуста) и фукуса.Распространение и экология. Роль в природе и значение в жизни человека.Происхождение высших растений (эмбриофит) от харовых водорослей.Современные подходы к систематике растений.Моховидные или мхи. Общая характеристика, строение ижизнедеятельность, жизненный цикл мхов. Многообразие мхов. Кукушкинлён и сфагнум. Распространение и экология мхов. Значение мхов в природе ижизнедеятельности человека. Торфообразование. Печёночники иАнтоцеротовые.Плауновидные (плауны). Общая характеристика. Морфологическиеособенности вегетативных органов. Особенности организации, жизненногоцикла плауна булавовидного. Половое поколение, редукция гаметофита.Распространение и экология плауновидных. Значение в природе ииспользование человеком. Ископаемые плауновидные. Роль ископаемыхплауновидных в растительном покрове палеозойской эры и в образованиикаменного угля.Папоротниковидные (папоротники и хвощи). Общая характеристикапапоротниковидных. Особенности организации вегетативных органов,жизненного цикла хвоща полевого. Строение и жизнедеятельностьпапоротников. Жизненный цикл папоротников на примере щитовникамужского. Распространение и экология папоротниковидных. Значение вприроде и жизнедеятельности человека.Лабораторные и практические работы.Изучение особенностей строения и жизненных циклов одноклеточныхи многоклеточных зелёных, харовых и красных водорослей на живом игербарном материале.Изучение строения и жизненных циклов бурых водорослей на живом игербарном материале.Изучение особенностей строения кукушкина льна и сфагнума (наживых и гербарных объектах).Изучение особенностей строения плауна булавовидного (на живых игербарных объектах).Изучение особенностей строения хвоща полевого (на живых игербарных объектах).Изучение особенностей строения папоротника щитовника мужского
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(на живых и гербарных объектах).Семенные растения.Голосеменные. Возникновение семени – важный этап в эволюциивысших растений. Древние семенные папоротники, их роль в дальнейшемразвитии семенных растений. Общие признаки семенных растений какнаиболее приспособленных к существованию на суше. Голосеменные –нетаксономическая группа семенных растений. Общая характеристика,особенности организации голосеменных. Жизненный цикл хвойных напримере сосны. Разнообразие голосеменных. Хвойные, Гинкговые,Саговниковые, Гнетовые. Распространение и экология голосеменных.Значение в природе и в хозяйственной деятельности человека.Лабораторные и практические работы.Изучение особенностей внешнего строения веток, хвои, шишек и семянхвойных (ель, сосна, лиственница).Цветковые растения. Общая характеристика цветковых. Строение ижизнедеятельность цветковых. Цветок как орган полового размножения упокрытосеменных растений. Разнообразие цветков: правильные инеправильные, обоеполые и раздельнополые. Однодомные и двудомныерастения. Соцветия (сложные, простые). Цветение. Развитие микро- имегаспор. Гаметы. Опыление. Оплодотворение. Зигота. Двойноеоплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. РаботыС.Г. Навашина. Жизненный цикл цветковых.Плоды и семена. Разнообразие плодов. Сухие и сочные плоды.Односемянные и многосемянные плоды. Соплодия. Строение семяндвудольных и однодольных растений. Разнообразие семян. Распространениеплодов и семян в природе. Условия прорастания семян. Дыхание семян.Развитие проростка. Распространение плодов и семян в природе.Индивидуальное развитие растений (онтогенез). Периоды онтогенеза:эмбриональный, молодости (ювенильный), зрелости (размножения), старости(сенильный) на примере покрытосеменного растения. Стадии вегетационногопериода растений на примере злаков (всходы, кущение, выход в трубку,колошение, цветение, созревание).Лабораторные и практические работы.Изучение морфологии цветка (на живых и фиксированных объектах).Изучение разнообразия соцветий (на гербарных образцах).Изучение строения завязи цветка и семяпочки под микроскопом (наготовых микропрепаратах).Изучение строения семян покрытосеменных растений.Изучение строения плодов и соплодий.Строение и жизнедеятельность семенных растений.Побег и побеговые системы.Побег. Морфология побега. Строение облиственного побега. Узел.Междоузлие. Метамерность. Разнообразие побегов. Укороченные иудлинённые побеги. Вегетативные и генеративные побеги. Положение побега
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в пространстве. Видоизменённые побеги.Почка – зачаточный побег. Строение почки. Разнообразие почек:вегетативные, вегетативно-генеративные, генеративные, открытые, закрытые.Верхушечные, боковые (пазушные) и придаточные почки.Стебель. Морфология стебля. Форма стеблей у травянистых идревесных растений.Анатомия стебля. Строение стебля двудольных и однодольныхтравянистых растений. Расположение проводящих тканей. Строение стеблядревесных растений.Функции стебля. Механическая, транспортная. Вегетативноеразмножение цветковых растений.Демонстрация опыта – передвижение минеральных и органическихвеществ по стеблю, видоизменённых побегов.Лабораторные и практические работы.Изучение морфологии побега на живых объектах или на гербарныхобразцах.Изучение строения вегетативных, генеративных и смешанных почек.Разнообразие почек у древесных растений.Изучение поперечного спила ствола растений и анализ влиянияэкологических условий на развитие растений.Изучение особенностей анатомического строения стебля двудольных иоднодольных травянистых растений (на живых объектах или на гербарныхобразцах).Изучение особенностей анатомического строения стебля древесныхрастений.Изучение транспорта веществ в стебле.Изучение метаморфозов побега.Лист. Морфология листа. Листовая пластинка, основание листа,черешок, прилистники. Разнообразие листьев: формы листовых пластинок,жилкование листьев, простые и сложные листья. Листорасположение илистовая мозаика. Видоизменения листьев и их функции.Анатомия листа. Эпидерма и устьичный аппарат. Мезофилл. Пигментылиста. Пластиды. Жилки (сосудисто-волокнистые пучки). Особенностистроения световых и теневых листьев.Функции листа. Запасающая, защитная, вегетативное размножение идругие функции. Транспирация и газообмен. Влияние внешних условий натранспирацию. Фотосинтез. Значение фотосинтеза. Космическая рользелёных растений (К. А. Тимирязев). Листопад, его причины, механизм изначение в жизни растения.Демонстрация опытов: выделение пигментов листа на примереспиртовой вытяжки хлорофилла; образование крахмала в зелёных листьях насвету (фигуры Ю. Сакса); влияние силы света на выделение кислородаводными растениями (подсчёт пузырьков кислорода).Лабораторные и практические работы.
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Изучение морфологии листа на живых объектах или гербарныхобразцах.Типы и формулы листорасположения.Исследование анатомии листа с помощью светового микроскопа.Изучение метаморфозов листа.Корень и корневые системы. Морфология корня. Виды корней. Типыкорневых систем.Анатомия корня. Зоны корня. Корневой чехлик. Строение корня напоперечном срезе в зоне всасывания.Функции корня. Закрепление растения в субстрате. Всасывание ипроведение воды и минеральных веществ. Запасание питательных веществ.Минеральное питание растений. Поступление воды и минеральныхвеществ. Корневое давление. Элементы минерального питания (макро- имикроэлементы). Выращивание растений методами гидропоники иаэропоники. Обеспечение условий для дыхания корня.Дыхание корня. Синтез биологически активных веществ. Вегетативноеразмножение. Видоизменения корней и их функции.Демонстрация отрастания придаточных корней на примере смородиныи других растений; поступления воды из почвы в корень, нагнетающегодействия корня; видоизменённых корней.Лабораторные и практические работыИзучение морфологии корня на живых объектах или гербарныхобразцах.Изучение анатомического строения корня на готовыхмикропрепаратах.Изучение строения кончика корня проростка пшеницы и первичногостроения корня ириса (или другого растения).Изучение строения корневых волосков с помощью световогомикроскопа.Исследование влияния воздуха на развитие корней.Изучение метаморфозов корня.Вегетативное размножение растений. Вегетативное размножениецветковых растений и его значение в естественных условиях и всельскохозяйственной практике. Основные формы вегетативногоразмножения: корнями, листьями, надземными и подземными побегами.Размножение прививкой. Работы И.В. Мичурина. Клонирование растений.Микроклональное размножение растений. Клеточная инженерия каксовременная технология размножения растений.Почва. Работы В.В. Докучаева о почве. Характеристика почвы.Разнообразие почв. Плодородие почвы. Удобрения. Нарушенияминерального питания растений. Агротехнические приёмы обработки почвы.Понятие о севообороте и его значении для выращиваниясельскохозяйственных культур.Демонстрация способов вегетативного размножения на примере
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комнатных растений.Лабораторные и практические работы.Изучение митоза в корешке лука.Изучение жизненных циклов растений на гербарных образцах.Методы микроклонального размножения растений.Классификация цветковых. Однодольные и Двудольные. Семействацветковых. Двудольные: Крестоцветные, Розоцветные, Паслёновые,Сложноцветные, Мотыльковые (Бобовые), Зонтичные. Однодольные: Злаки,Амариллисовые, Лилейные. Орхидные. Отличительные признаки. Формулыи диаграммы цветков. Дикорастущие и культурные представители семейств,их значение в природе и использование человеком. Распространение иэкология цветковых.Лабораторные и практические работы.Изучение отличительных признаков представителей семействпокрытосеменных.Определение представителей различных семейств с использованиемопределителей растений или определительных карточек.Экология растений. Растения в природных сообществах.Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения иусловия неживой природы: свет, температура, влажность, минеральныйсостав почвы. Экологические группы растений. Растения и условия живойприроды: прямое и косвенное воздействие организмов на растения.Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами.Значение почвенных организмов для питания растений. Ризосфера.Бактериальные клубеньки. Микориза (эндо- и эктомикориза). Зелёныеудобрения.Растительное сообщество (фитоценоз). Биоценоз. Экосистема.Биоразнообразие. Видовой состав растительных сообществ, доминирующие вних виды растений. Распределение видов в растительных сообществах.Ярусность. Растительные сообщества: леса, луга, болота, тундры, пустыни.Приспособленность растений к среде и местам обитания. Сменарастительных сообществ. Растительность (растительный покров). Флора.Взаимосвязь организмов. Инфекционные болезни растений и ихвозбудители. Вирусные (мозаичная болезнь табака, пестролепестностьтюльпана и другие), грибковые (ржавчина, мучнистая роса) и бактериальные(мокрая гниль) заболевания растений. Иммунитет у растений. Причиныраспространения инфекционных болезней растений. Принципыпрофилактики и лечения инфекционных болезней растений в практикерастениеводства.Экскурсии или видеоэкскурсии.Изучение видового состава и экологического состояния одного израстительных сообществ региона.Лабораторные и практические работы.Изучение особенностей строения растений различных экологических
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групп.Растительный мир и деятельность человека.Развитие растительного мира. Жизнь растений в воде. Первыеназемные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития наземныхрастений основных систематических групп. Риниофиты — первые наземныесосудистые растения. Появление тканей и органов. Роль древнихпапоротниковидных. Усложнение растительного мира в процессе эволюции.Палеоботаника. Ископаемые остатки растений. Окаменелости.Отпечатки. «Живые ископаемые» среди современных растений.Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия ипроисхождения культурных растений (по Н.И. Вавилову). Культураземледелия. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: овощные,плодово-ягодные, полевые. Представления о селекции и биотехнологии.Методы выведения новых сортов растений. Возникновение контрастныхпризнаков у растений одного вида. Искусственный отбор. Наследственность,изменчивость. Создание новых продовольственных культур.Продовольственная безопасность. Банки семян.Растения города, особенность городской флоры. Заносные иаборигенные виды. Синантропные, сорные растения. Интродуценты. Парки,лесопарки, скверы, ботанические сады, дендрарии. Озеленение. Комнатныерастения, цветоводство.Последствия деятельности человека в экосистемах. Охранарастительного мира. Восстановление численности редких видов растений.Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ): заповедники,заказники, национальные парки, биосферные заповедники. Охрана растений.Растения Красной книги Российской Федерации.Экскурсии или видеоэкскурсии.Развитие растительного мира на Земле (экскурсия впалеонтологический или краеведческий музей).Лабораторные и практические работы.Изучение сельскохозяйственных растений своего региона.Изучение сортовых особенностей культурных растений.3.18.3. Содержание обучения в 8 классе.Грибы и грибоподобные организмы.Микология – наука о грибах. Общая характеристика грибов.Морфологические особенности вегетативного тела. Гифы, мицелий.Особенности строения клеток грибов. Сходство и различия с растениями иживотными. Питание грибов (симбионты, сапротрофы, паразиты).Размножение грибов.Плесневые грибы. Съедобные и ядовитые грибы.Зигомицеты. Основные черты организации на примере мукора. Роль вприроде и жизни человека.Аскомицеты или сумчатые грибы. Особенности строения ижизнедеятельности, распространение и экологическое значение. Строение на
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примере пеницилла. Одноклеточные аскомицеты – дрожжи. Использованиедрожжей при выпечке хлеба. Паразитические представители аскомицетов(возбудители спорыньи, парши, мучнистой росы и другие) и вред,наносимый ими сельскому хозяйству.Базидиомицеты. Общая характеристика, особенности строения иразмножения на примере шляпочных грибов. Значение грибов в природе и вжизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Паразитическиепредставители базидиомицетов (головнёвые, ржавчинные, некоторыетрутовые). Микориза и её значение.Грибоподобные организмы. Особенности строения клеток. Оомицеты.Паразитические представители оомицетов на примере фитофторы.Общая характеристика лихенизированных грибов (лишайники).Особенности морфологии и анатомического строения лишайников, питание иразмножение. Многообразие и экологические группы лишайников. Значениелишайников в природе и хозяйственной деятельности человека.Индикаторная роль лишайников. Лишайники – пионеры природныхсообществ.Роль грибов в круговороте веществ в экосистеме. Роль грибов впочвообразовании и обеспечении плодородия почвы. Болезнетворные(паразитические) грибы. Микозы. Меры профилактики микозов.Лабораторные и практические работы.Изучение особенностей строения плодовых тел шляпочных грибов намикроскопических препаратах и муляжах.Изучение строения плесневых грибов: мукора и пеницилла.Изучение влияния внешних факторов на процесс размножениядрожжей.Изучение строения и жизненного цикла фитофторы на живом игербарном материале.Изучение строения лишайников (на гербарных образцах).Животные.Зоология – наука о животных.Общие и специальные разделы зоологии. Краткая история развитиязоологии.Общие и специальные методы изучения животных. Связь зоологии сдругими и науками, медициной и сельским хозяйством. Значениезоологических знаний для человека. Профессии человека, связанные сзоологией.Демонстрация портретов учёных, изображений, моделей животных,муляжи животных, влажных препаратов и другое.Лабораторные и практические работы.Составление рекомендаций по сбору зоологических коллекций.Составление описаний профессий, связанных с зоологией.Общая организация животного организма.Особенности строения животной клетки. Многоклеточность. Ткани
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животного организма. Строение и функции тканей животного организма.Органы и системы органов животного организма. Форма тела животного,симметрия тела, размеры тела.Лабораторные и практические работы.Исследование клеток под микроскопом на временныхмикропрепаратах.Сравнение растительной и животной клеток.Изучение тканей животных.Строение и жизнедеятельность животного организма.Организменный уровень организации жизни.Питание у животных. Этапы питания у животных. Типы питания.Эндоцитоз и экзоцитоз. Клеточное и полостное пищеварение.Происхождение пищеварительной системы. Эволюция пищеварительнойсистемы. Разделение пищеварительной системы на отделы. Особенностипитания растительноядных животных. Особенности питания хищныхживотных.Лабораторные и практические работыИзучение питания простейшего под микроскопом на временныхмикропрепаратах.Изучение питания отдельных представителей различных группживотных.Транспорт у животных. Транспорт у стрекающих и губок. Полости телау животных. Происхождение и строение первичной полости. Развитиевторичной (целомической) полости. Эволюция полостей тела у животных.Функции первичной и вторичной полости тела. Причины возникновениятранспортной системы. Формирование кровеносной системы. Функциикровеносной системы. Замкнутые и незамкнутые кровеносные системы.Связь типа кровеносной системы со строением полости тела.Кровообращение. Сердце. Эволюция кровеносной системы у позвоночныхживотных.Дыхание у животных. Использование кислорода животными.Диффузия. Дыхание поверхностью тела. Дыхание у двухслойных животных.Формирование дыхательных органов. Дыхание в водной среде. Жабры.Дыхание в наземной среде. Дыхание при помощи трахей. Лёгкие. Эволюциядыхательной системы у позвоночных животных.Выделение у животных. Осмос. Осмотическое давление. Строениевыделительной системы у животных. Эволюция выделительной системы уживотных. Выделительная система нефридиального типа.Протонефридиальная выделительная система. Метанефридиальнаявыделительная система. Связь строения выделительной системы с типомполости тела. Выделительные системы активного типа. Мальпигиевыесосуды. Эволюция почек у позвоночных животных.Опора и движение у животных. Органы движения у клетки.Гидростатический скелет. Наружный скелет. Внутренний скелет.
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Формирование рычажных конечностей, правило рычага. Эволюция опорно-двигательной системы у позвоночных животных. Строение мышц. Движениев воде. Плавание. Выталкивающая сила. Плавательные пузыри. Движение вназемно-воздушной среде. Полёт. Подъемная сила. Различные типы полёта.Регуляция жизнедеятельности у животных. Нервная и гуморальнаярегуляция. Особенности нервной регуляции. Диффузная нервная система.Ганглии. Центральная и периферическая нервная система. Цефализация.Эволюция нервной системы у позвоночных животных. Гормональнаярегуляция. Особенности гормональной регуляции. Примеры нервной игормональной регуляции.Разнообразие животных.Двухслойные и трёхслойные животные и их особенности. Двухслойныеживотные. Тип Стрекающие, или Кишечнополостные. Особенностиклеточной организации. Эпидермис и гастродермис. Стрекательные клетки.Жизненный цикл стрекающих. Формирование медузы. Жизненный циклсцифоидных и гидроидных медуз. Кораллы.Лабораторные и практические работы.Изучение строения и жизнедеятельности гидры.Изучение химического состава скелета колониальных коралловыхполипов.Трёхслойные животные. Формирование полости тела. Особенности ифункции вторичной полости тела. Органы выделения: протонефридии иметанефридии. Общий план строения трёхслойного животного. Особенностиорганизации трёхслойных животных. Билатеральная (двусторонняя)симметрия. Первичноротые животные. Трохофорные животные. Линяющиеживотные. Вторичноротые животные.Тип Плоские черви. Особенности организации плоских червей напримере молочной планарии. Строение покровов и кожно-мускульногомешка. Паренхима. Строение пищеварительной, выделительной и нервнойсистем. Приспособление плоских червей к паразитизму. Сосальщики.Жизненный цикл печёночного сосальщика. Ленточные черви. Жизненныйцикл широкого лентеца и бычьего (свиного) цепня. Другие представителипаразитических плоских червей. Профилактика заболеваний, вызываемыхплоскими червями.Лабораторные и практические работыИзучение жизнедеятельности, внешнего и внутреннего строенияпресноводных плоских червей.Изучение строения паразитических плоских червей на влажныхпрепаратах.Тип Круглые черви. Особенности организации круглых червей.Строение круглых червей на примере человеческой аскариды. Покровы икожно-мускульный мешок нематод. Линька. Строение и функционированиесистем органов нематод. Жизненный цикл человеческой аскариды.Лабораторные и практические работы
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Изучение строения человеческой (свиной) аскариды.Тип Кольчатые черви. Особенности организации кольчатых червей напримере дождевого червя. Строение покровов и кожно-мускульного мешка.Организация полости тела. Строение пищеварительной, кровеносной,выделительной и нервной систем. Размножение кольчатых червей.Разнообразие кольчатых червей.Лабораторные и практические работы.Изучение внешнего и внутреннего строения дождевого червя.Изучение внешнего и внутреннего строения медицинской пиявки.Изучение строения многощетинковых червей.Тип Моллюски. Особенности организации моллюсков. Строение теламоллюсков. Редукция целомической полости: причины и последствия.Формирование мантийной полости и раковины. Строение ифункционирование систем органов моллюсков. Разнообразие моллюсков.Двустворчатые моллюски. Брюхоногие моллюски. Головоногие моллюски.Лабораторные и практические работы.Изучение внешнего и внутреннего строения двустворчатого моллюска.Изучение внешнего и внутреннего строения брюхоногого моллюска.Изучение внешнего и внутреннего строения головоногого моллюска.Изучение строения раковин моллюсков.Тип Членистоногие. Особенности организации членистоногих. Планстроения членистоногого животного. Редукция вторичной полости тела:причины и последствия. Разделение тела на отделы. Конечностичленистоногих. Строение и функционирование систем органовчленистоногих. Органы чувств членистоногих. Основные группычленистоногих.Класс Ракообразные. Строение и морфология ракообразных на примереречного рака. Разнообразие ракообразных.Класс Паукообразные. Строение и морфология паукообразных напримере паука-крестовика. Разнообразие паукообразных.Класс Насекомые. Строение и внешняя морфология насекомых.Конечности и ротовые аппараты насекомых. Жизненный цикл насекомых.Насекомые с неполным превращением. Насекомые с полным превращением.Куколка. Основные отряды насекомых с неполным превращением:Прямокрылые, Полужесткокрылые, Вши и Пухоеды. Отряды насекомых сполным превращением: Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые,Чешуекрылые, Блохи.Лабораторные и практические работы.Изучение внешнего строения и конечностей ракообразных.Изучение внутреннего строения ракообразного.Изучение строения ротового аппарата и конечностей насекомого.Изучение внутреннего строения насекомого.Изучение внешнего строения и биологии насекомых разных отрядов.Определение представителей различных отрядов и семейств насекомых
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с использованием определителей.Тип Хордовые. Особенности организации хордовых животных.Признаки хордовых животных: глотка с жаберными щелями, хорда, нервнаятрубка, эндостиль, постнатальный хвост. Полость тела хордовых животных.Подтип Головохордовые. Строение и жизнедеятельность ланцетника.Лабораторные и практические работы.Изучение внешнего и внутреннего строения ланцетника нафиксированных препаратах.Разнообразие и эволюция позвоночных животных.Общий обзор строения и развития позвоночных животных.Формирование скелета. Кости и хрящи. Отделы тела позвоночныхживотных. Висцеральный и туловищный отделы. Основные группыпозвоночных животных. Бесчелюстные и челюстноротые. Жаберные дуги,формирование челюстей.Особенности строения систем органов позвоночного животного.Полость тела. Пищеварительная система. Кровеносная система. Дыхательнаясистема. Метанефридиальная выделительная система (почки). Нервнаятрубка. Отделы нервной системы.Надкласс Рыбы.Особенности строения и организации рыб на примере речного окуня.Чешуя рыб. Скелет рыб. Строение пищеварительной, кровеносной ивыделительной систем. Дыхание у рыб. Жабры рыб и жаберный аппарат.Нервная система рыб. Органы чувств рыб. Боковая линия. Хрящевые рыбы.Особенности строения и жизнедеятельности. Костные рыбы. Лучепёрые илопастепёрые рыбы.Лабораторные и практические работы.Изучение внешнего и внутреннего строения рыбы.Изучение скелета костных и хрящевых рыб.Изучение разнообразия рыб.Определение возраста рыб по чешуе.Выход позвоночных на сушу. Амфибии, или Земноводные.Предпосылки выхода позвоночных на сушу. Формирование рычажнойконечности. Особенности строения и организации амфибий на примеретравяной лягушки. Скелет амфибий, отделы позвоночника. Пищеварительнаясистема у амфибий. Строение кровеносной системы и разделение крови уамфибий (артериальный конус). Дыхание у амфибий, роль челюстногоаппарата. Кожное дыхание. Формирование туловищных почек и ихособенности. Нервная система. Органы чувств. Жизненный цикл амфибий.Головастик. Неотения у амфибий и регуляция метаморфоза. Основныегруппы амфибий.Лабораторные и практические работы.Изучение внешнего и внутреннего строения лягушки и тритона.Изучение скелета лягушки.Изучение индивидуального развития земноводного.



490
Амниоты. Рептилии, или ПресмыкающиесяПриспособления позвоночных животных к развитию на суше.Зародышевые оболочки и их функции. Особенности строения и организациирептилий на примере прыткой ящерицы. Особенности скелета и конечностейрептилий. Грудная клетка. Движение у рептилий. Пищеварительная система.Кровеносная система. Круги кровообращения и разделение крови вжелудочке сердца. Дыхание рептилий. Формирование тазовых почек и ихособенности. Нервная система. Органы чувств. Размножение и развитиерептилий. Основные группы рептилий.Лабораторные и практические работы.Изучение внешнего и внутреннего строения ящерицы.Изучение скелета ящерицы.Изучение разнообразия пресмыкающихся.Птицы.Особенности строения и организации птиц на примере сизого голубя.Приспособления птиц к полёту. Перья. Развитие пера, структура перьев.Типы перьев. Особенности в строении скелета. Цевка, пряжка.Формирование киля. Особенности строения пищеварительной системы.Строение кровеносной системы. Разделение крови в сердце. Кругикровообращения у птиц. Особенности дыхательной системы. Воздушныемешки и парабронхи. Механизм двойного дыхания. Строение нервнойсистемы. Развитие мозжечка. Ориентация птиц. Органы чувств.Выделительная система. Развитие птиц. Строение яйца. Формированиеяйцевых оболочек. Поведение птиц. Токование. Формирование гнёзд.Лабораторные и практические работы.Изучение внешнего и внутреннего строения птиц.Изучение скелета птицы.Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц.Изучение строения яйца птиц.Определение птиц с использованием определителей.Млекопитающие.Особенности строения и организации млекопитающих на примередомовой мыши. Формирование шерсти. Строение волоса. Типы волос.Сальные и потовые железы. Скелет млекопитающих. Особенности строенияскелета конечностей. Зубная система. Связь зубной системы с типомпитания. Разнообразие зубных систем. Пищеварительная системамлекопитающих. Особенности строения пищеварительной системы урастительноядных млекопитающих. Строение кровеносной системы. Кругикровообращения. Дыхательная система. Строение лёгких, альвеолярноедыхание. Диафрагма. Туловищные почки и нефроны млекопитающих.Особенности нервной системы млекопитающих. Органы чувств. Развитиемлекопитающих. Формирование плаценты. Особенности плацентарногопитания. Система млекопитающих. Первозвери. Сумчатые млекопитающие.Плацентарные млекопитающие. Современная система млекопитающих.
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Лабораторные и практические работы.Изучение строения черепа и зубной системы различныхмлекопитающих.Изучение разнообразия млекопитающих.Изучение строения скелета млекопитающих.Эволюция и экология животных.Эволюция беспозвоночных животных. Эволюция хордовых животных.Среда обитания и экологическая ниша. Экологические факторы.Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Основныеэкологические законы. Закон оптимума. Закон лимитирующего фактора.Закон экологической индивидуальности видов. Приспособления организмов.Водная среда обитания. Характеристика водной среды. Плотность итемпература воды. Солёность водоёмов. Растворимость кислорода иуглекислого газа в воде. Морские организмы. Планктон, нектон, бентос.Особенности строения планктонных организмов. Приспособления к жизни втолще воды. Особенности строения и биологии бентосных организмов.Пресноводные организмы. Проблемы осморегуляции. Приспособленияорганизмов к жизни в морской и пресной воде. Вторичноводные организмы.Формирование плавников и плавательных перепонок.Наземно-воздушная среда обитания. Характеристика наземно-воздушной среды обитания. Плотность и влажность среды. Выход животныхна сушу. Примеры адаптаций к наземным условиям обитания. Формированиелёгких, мальпигиевых сосудов и кутикулы у членистоногих. Формированиеконечностей. Особенности дыхания и водного баланса у наземныхорганизмов. Адаптации к полёту у птиц, насекомых и рукокрылых. ПравилоАллена. Правило Бергмана.Почвенная среда обитания. Характеристика почвенной среды обитания.Особенности строения и адаптации почвенных организмов. Адаптациикольчатых червей, насекомых и позвоночных животных к почвенной средеобитания.Организменная среда обитания. Характеристика организменной средыобитания. Приспособления организмов к паразитизму. Взаимоотношенияпаразит–хозяин. Паразиты и паразитоиды. Эктопаразиты и эндопаразиты.Паразитические плоские, круглые, кольчатые черви. Паразитическиечленистоногие. Формирование присосок и крючьев. Формирование плотныхпокровов. Редукция сенсорных органов и других систем органов.Демонстрации живых животных, чучел, коллекций, раздаточногоматериала, муляжей и моделей, таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтовИнтернета, показывающих приспособленность животных к условиям средыобитания, цепи и сети питания в экосистемах, распространение животных вприродных зонах Земли, географических карт (животный мир Земли).Лабораторные и практические работы.Изучение природного сообщества: состава и структуры.Экскурсия или видеоэкскурсия.
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Сезонные явления в жизни животных.Животные и человек.Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное.Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животныхна основе научного подхода. Одомашнивание животных. Дикие предкидомашних животных. Селекция. Породы. Искусственный отбор.Контрастные формы животных по одному и тому же признаку в пределаходного вида. Клонирование животных. Клеточные, хромосомные игенетические технологии в создании новых пород сельскохозяйственныхживотных.Значение домашних животных в жизни человека. Животныесельскохозяйственных угодий. Птицеводство. Животноводство.Распространённые инфекционные заболевания у домашних животных.Эпизоотии. Принципы профилактики и лечения распространённыхинфекционных заболеваний домашних животных. Животные-вредители,методы борьбы с животными-вредителями.Город как среда обитания, созданная человеком. Синантропные видыживотных. Адаптация животных в условиях города. Восстановлениечисленности редких видов животных: ООПТ. Биосферные резерваты.Красная книга животных России. Меры сохранения и восстановленияживотного мира.Демонстрации чучел, коллекций, таблиц, слайдов, видеофильмов исайтов Интернета, показывающих охраняемых и промысловых животных,способы рыболовства, охоты, акклиматизации и разведения домашнихживотных, животных сельскохозяйственных угодий, способы охраны редкихживотных, привлечения и охраны животных города.Лабораторные и практические работы.Изучение насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур.Наблюдения за птицами в городской среде.3.18.4. Содержание обучения в 9 классе.Введение.Система биологических наук, изучающих человека: цитология,гистология, эмбриология, генетика, антропология, анатомия человека,физиология человека и другие медицинские науки.Профессии, связанные с науками о человеке. Перспективы развитиязнаний об организме человеке и его связях с окружающей средой.Демонстрация таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов Интернета,показывающих разные биологические дисциплины, связанные с изучениемчеловека, профессий, связанных с изучением организма человека имедициной.Общий обзор клеток и тканей организма человека.Обмен веществ как основа жизни человека. Белки, липиды, углеводы,нуклеиновые кислоты, низкомолекулярные соединения, включая витамины.Химическое строение, особенности и функции белков, липидов, углеводов,
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нуклеиновых кислот и низкомолекулярных соединений. АТФ –универсальная энергетическая валюта клетки. Общее понятие о катаболизме(на примере клеточного дыхания, начиная с подготовительного этапа) ианаболизме (на примере различных биосинтезов, происходящих в клетке).Сравнение клеточного дыхания и брожения. Регуляция белкового,углеводного, липидного обмена. Прямые и обратные связи в регуляции. Рольферментов и гормонов в процессах обмена веществ. Нарушениябиохимических процессов в клетке: авитаминозы, дефекты в работеопределённых ферментов и другое.Цитология. Многообразие клеток и их дифференциация.Эмбриональные стволовые клетки, индуцированные плюрипотентныестволовые клетки, стволовые клетки взрослого человека.Клеточные контакты. Молекулярные основы ответа клеток на сигналы.Понятие клеточной гибели. Лимит клеточных делений, общее представлениео старении на клеточном и молекулярно-биологическом уровне. Общеепонятие о раковой трансформации клеток.Лабораторные и практические работы.Просмотр электронно-микроскопических фотографий препаратовстроения клетки и межклеточных контактов.Типы тканей организма человека: эпителиальная, нервная, мышечная,соединительная ткани. Характеристика и классификации эпителиев. Нервнаяткань: нейроны и нейроглия. Строение и физиология нейрона. Потенциалпокоя и потенциал действия. Проведение нервного импульса. Классификацияи механизмы работы синапсов. Нейромедиаторы и их рецепторы. Мышечнаяткань: скелетная, сердечная и гладкая. Строение сократительного аппаратапоперечно-полосатых мышц. Молекулярные механизмы сокращения ирасслабления. Отличия гладкой мускулатуры от поперечно-полосатой.Физиология возбудимости и сократимости гладкой мышечной ткани.Соединительная ткань: свойства, различные типы клеток, характеристикамежклеточного вещества. Классификация соединительных тканей:собственно соединительные ткани, ткани внутренней среды, хрящевая ткань,костная и другие.Лабораторные и практические работы.Микроскопирование препаратов основных типов тканей.Нервная система.Классификация нервной системы. Центральная и периферическаянервная система. Строение нерва, оболочки, классификация нервов.Строение спинного и головного мозга. Функции отделов спинного мозга.Проводящие пути спинного мозга. Анатомия головного мозга:продолговатый мозг, ствол мозга, средний, промежуточный, передний мозг.Строение мозжечка и коры больших полушарий.Функции отделов головного мозга и их частей. Черепномозговые испинномозговые нервы. Соматическая и вегетативная нервная система.Центры соматической и вегетативной систем в центральной нервной системе.
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Рефлекторная дуга. Рефлекторное кольцо. Нейронная сеть. Классификациирефлексов: моно- и полисинаптические, безусловные и условные и другие.Роль исследований И.П. Павлова. Функциональные системы П.К. Анохина.Использование принципа работы нейронных сетей в искусственноминтеллекте.Нарушения работы нервной системы. Нейродегенерации исовременные методы их лечения. Инсульт. Лекарства, проходящие и непроходящие через гематоэнцефалический барьер. Методы исследованиямозговой активности и строения структур нервной системы:электроэнцефалография, регистрация активности различных отделов мозга,магнитно-резонансная томография, компьютерная томография. Интерфейсмозг–компьютер.Лабораторные и практические работы.Изучение гистологических препаратов органов нервной системы.Изучение строения головного мозга на макетах.Сенсорные системы.Строение сенсорных систем: рецепторы, проводящая часть, отделкоры, осуществляющий обработку информации. Классификация рецепторов:экстерорецепторы, интерорецепторы, проприорецепторы, механические,температурные, химические, болевые и другие рецепторы. Соматосенсорнаясистема.Строение глаза. Зрительные рецепторы (палочки и колбочки).Физические и химические основы восприятия света. Чёрно-белое и цветовоезрение. Строение сетчатки. Проведение и обработка зрительного сигнала.Аккомодация. Бинокулярное зрение. Нарушения зрения и их причины.Заболевания глаза (конъюнктивит и другие) и их профилактика.Современные методы лечения нарушений зрения: лазерная коррекция,замена хрусталика, клеточная терапия, протезирование глаза и другие.Строение наружного, среднего и внутреннего уха. Кортиев орган.Механизм восприятия и обработки звуковых волн. Связь центра слуха ицентра речи. Нарушения слуха и их причины. Заболевания органов слуха(отит и другие заболевания) и их профилактика. Современные методылечения нарушений слуха: слуховой аппарат, протезирование и другие.Анатомия и физиология вестибулярного аппарата. Отолитовый аппарат.Органы вкуса, обоняния, мышечного и кожного чувства: анатомия ифизиология, их нарушения.Демонстрация разборных моделей глаза и уха.Лабораторные и практические работы.Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате).Изучение строения органа слуха (на муляже).Изучение гистологических препаратов органов чувств.Эндокринная система.Определение и основные характеристики гормонов. Классификациягормонов по химическому строению. Классификация рецепторов гормонов.
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Молекулярные механизмы действия гормонов на клетки-мишени.Эндокринная функция гипоталамуса. Железы внутренней секреции(гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, паращитовидные железы,надпочечники), выделяемые ими гормоны и их функции. Железы смешаннойсекреции (поджелудочная железа, половые железы), выделяемые имигормоны и их функции. Гипоталамо-гипофизарные контуры регуляциидеятельности некоторых желёз внутренней секреции. Нарушения, связанныес гипо- и гиперфункциями гормонов. Виды сахарного диабета и ихосложнения. Клеточная терапия в лечении эндокринных заболеваний.Микседема.Прочие органы и ткани, выделяющие гормоны: почки, сердце,желудочно-кишечный тракт, жировая ткань и другие.Лабораторные и практические работы.Изучение гистологических препаратов эндокринных органов.Поведение.Рефлекторная теория поведения. Наследственные и ненаследственныеформы поведения. Простейшие условные рефлексы. Инструментальное идругие формы обучения. Цель. Мотив. Рефлекс. Потребность. Рефлекс целипо Павлову. Динамический стереотип. Импринтинг. Фиксированныекомплексы движений. Сигнальные системы. Речь. Мышление. Память и еёвиды. Когнитивные функции нервной системы. Роль разных отделовголовного мозга в регуляции движений, сна и бодрствования и другихсложных процессов. Механизмы возникновения эмоций. Нейрогуморальнаярегуляция полового поведения. Нарушения поведения, их связь с работойнервной и эндокринной систем, современные методы лечения.Опорно-двигательный аппарат.Кости. Анатомия кости: надкостница, внутреннее вещество кости.Остеон. Классификация костей. Рост костей. Соединения костей: подвижные,полуподвижные, неподвижные. Строение сустава и суставной сумки.Осевой скелет: череп, позвоночник, рёбра, грудина. Кости лицевого имозгового отделов черепа. Отделы позвоночника, особенности строенияпозвонков в разных отделах, межпозвоночные соединения. Строение груднойклетки.Скелеты поясов конечностей и свободных конечностей: анатомическиеособенности входящих в их состав костей.Нарушения строения скелетной системы. Возрастные изменения,остеопороз. Травмы. Заболевания опорно-двигательного аппарата, связанныес прямохождением. Современные инвазивные и неинвазивные методылечения: протезирование суставов и межпозвоночных дисков, исправлениекривизны позвоночника и другие.Демонстрация скелета человека, черепа, конечностей, позвонков,распилов костей.Лабораторные и практические работы.Изучение строения скелета человека на макетах.
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Мышцы. Работа мышц по перемещению костных рычагов. Мышцы,прикрепляющиеся двумя концами или одним концом к костям. Мимическиемышцы как пример мышц, не прикрепляющихся к костям.Мышца как орган локомоции. Оболочки мышцы. Сухожилия и связки.Двигательные единицы. Мышцы-синергисты и антагонисты. Нервнаярегуляция работы мышц. Роль спинного мозга, мозжечка и коры большихполушарий.Основные мышцы тела человека. Наиболее распространённые травмымышечной системы и методы их профилактики. Атрофия мышц, причины илечение.Лабораторные и практические работы.Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц.Кровеносная и лимфатическая системы.Особенности строения и функционирования сердечной мышцы.Анатомия сердца: эндокард, миокард, эпикард, перикард, желудочки,предсердия, клапаны сердца. Механическая работа сердца как насоса.Сердечный цикл. Артериальное давление, пульс. Автоматия. Проводящаясистема сердца. Электрическая работа сердца. Электрокардиограмма.Нервная и гуморальная регуляция работы сердца. Нарушения работы сердца.Гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность, атеросклерозкоронарных сосудов, инфаркт миокарда и так далее. Шунтирование,ангиопластика, клеточная терапия и другие современные методы лечениясердечных болезней. Трансплантация сердца.Лабораторные и практические работы.Просмотр гистологических препаратов сердечной мышцы.Электрокардиография.Измерение артериального давления и пульса.Кровеносная система и лимфатическая система.Круги кровообращения: большой и малый, основные сосуды.Классификация сосудов: артерии, артериолы, вены, венулы, капилляры.Резистивные, обменные и ёмкостные сосуды. Строение стенок сосудов.Нервная и гуморальная регуляция работы сосудов. Системная регуляцияартериального давления и других параметров крови (барорефлекс,хеморефлекс и так далее). Нарушения работы сосудов. Артериальные ивенозные кровотечения и первая помощь при них.Анатомия лимфатической системы: лимфатические сосуды илимфатические узлы. Причины движения крови и лимфы по сосудам.Лабораторные и практические работы.Изучение гистологических препаратов стенок сосудов.Первая помощь при кровотечениях.Внутренняя среда организма.Кровь, тканевая жидкость, лимфа. Механизмы поддержаниявнутренней среды организма (гомеостаз). Связь водно-солевого обменаорганизма с формированием и оттоком тканевой жидкости.
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Химический состав плазмы крови. Форменные элементы: эритроциты,лейкоциты, тромбоциты. Лейкоцитарная формула. Функции различныхформенных элементов. Кроветворение и органы кроветворения. Местагибели различных форменных элементов крови. Группы крови по системеAB0, резус-фактор и другие системы определения групп крови. Переливаниеплазмы, эритроцитарной и тромбоцитарной массы. Буферная функцияплазмы крови. Транспорт газов по крови. Различные формы гемоглобина.Регуляция сродства гемоглобина к кислороду. Свёртывание крови,фибринолитическая и противосвёртывающая системы. Нарушения,связанные с кроветворением и функционированием форменных элементов.Лабораторные и практические работы.Изучение гистологических препаратов крови и органов кроветворения.Дыхательная система.Анатомия дыхательной системы: верхние дыхательные пути, нижниедыхательные пути, лёгкие. Носовые полости. Носоглотка. Ротоглотка.Гортань. Классификация хрящей гортани. Надгортанник и голосовые связки.Трахея. Бронхи. Лёгкие. Лёгочные пузырьки (альвеолы). Физиологияпроцесса дыхания, роль плевральной жидкости, диафрагмы, межрёберных идругих мышц. Сурфактант. Эластическая тяга лёгких. Дыхательныедвижения. Жизненная ёмкость лёгких. Лёгочные объёмы. Нервная игуморальная регуляция дыхания.Гигиена дыхания. Тренировка дыхательных мышц. Предупреждениеповреждения голосового аппарата. Инфекционные болезни, передающиесячерез воздух, и прочие заболевания органов дыхания. Влияниетабакокурения на органы дыхательной системы. Астма, обструктивныезаболевания дыхательной системы.Демонстрация модели гортани, модели, проясняющей механизм вдохаи выдоха.Лабораторные и практические работы.Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.Определение частоты дыхания.Влияние различных факторов на частоту дыхания.Спирография.Изучение гистологических препаратов органов дыхания.Пищеварительная система.Анатомия пищеварительной системы: ротовая полость, пищевод,желудок, поджелудочная железа, печень, отделы тонкой кишки, отделытолстой кишки. Строение зуба, зубная система человека. Физиологияпищеварительной системы: расщепление белков, липидов, углеводов,нуклеиновых кислот под действием ферментов, секретируемых разнымиотделами пищеварительной системы. Химический состав слюны,желудочного сока, поджелудочного сока, желчи, сока тонкой кишки.Полостное и пристеночное пищеварение в тонком кишечнике. Функцииподжелудочной железы и печени. Функции толстой кишки. Роль кишечной
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микрофлоры для человека.Нервная и гуморальная регуляция процессов пищеварения,углеводного, липидного, белкового обмена.Гигиена питания. Неинфекционные и аутоиммунные заболеваниясистемы пищеварения. Предупреждение инфекций и прочих желудочно-кишечных заболеваний (гастрит, язвенная болезнь, аппендицит, цирроз,панкреатит и другие), пищевых отравлений. Хеликобактер как факторразвития гастрита и язвы. Влияние курения и алкоголя на пищеварение.Расстройства пищевого поведения.Демонстрация торса человека, таблиц.Лабораторные и практические работы.Исследование действия ферментов слюны на крахмал.Изучение гистологических препаратов органов пищеварительнойсистемы.Выделительная система.Строение выделительной системы: почки, мочеточники, мочевойпузырь, мочеиспускательный канал. Функционирование почки. Нефрон какструктурно-функциональная единица почки. Физиологические процессыформирования вторичной мочи: фильтрация, реабсорбция, секреция. Рольпочки в регуляции артериального давления. Нервная и гуморальнаярегуляция работы органов выделительной системы. Заболевания органовмочевыделительной системы (цистит, пиелонефрит, мочекаменная болезнь идругие), их предупреждение. Искусственная почка. Диализ. Трансплантацияпочки.Демонстрация таблиц, модели «Строение почки млекопитающего»,муляжа почек человека, влажного препарата.Лабораторные и практические работы.Изучение гистологических препаратов разных участков почки,мочеточника, мочевого пузыря.Половая система.Стадии гаметогенеза. Отличия оогенеза и сперматогенеза друг отдруга. Оплодотворение.Женская половая система: яичники, маточные трубы, матка, влагалище,внешние половые органы. Менструальный цикл.Мужская половая система: семенники и прочие внутренние половыеорганы, внешние половые органы.Нервная и гуморальная регуляция работы органов половой системы.Планирование беременности, методы контрацепции,предимплантационный скрининг, экстракорпоральное оплодотворение.Беременность, лактация. Заболевания, передающиеся половым путём.Лабораторные и практические работы.Изучение гистологических препаратов органов половой системы.Кожа и её производные.Эпидермис – многослойный ороговевающий эпителий. Слои
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эпидермиса. Слои дермы. Подкожная жировая клетчатка. Производные кожи:ногти, волосы. Кожные железы: потовые, сальные и молочные. Функциикожи. Роль нервной и гуморальной регуляции в осуществлениитерморегуляторной и других функций кожи.Заболевания кожи и их предупреждение. Перегревание: солнечный итепловой удары. Ожоги. Обморожения. Профилактика и первая помощь притепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях.Демонстрация модели строения кожи, таблиц, слайдов.Лабораторные и практические работы.Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти.Изучение гистологических препаратов эпидермиса и дермы.Адаптации организма человека.Терморегуляция: роль кожи и сосудов. Гипоталамус как центрнейрогуморальной регуляции теплообмена. Поведенческие адаптации.Адаптации человека, его органов и тканей к низким концентрациямкислорода и гипоксии. Регуляция потребления кислорода тканями,эритропоэз. Перестройка метаболизма клеток в условии гипоксии.Адаптации к недостатку различных питательных веществ.Энергетическая функция гликогена в печени и липидов в жировой ткани.Порядок использования запасов питательных веществ в организме.Перестройка метаболизма клеток в условиях голодания.Циркадные ритмы. Влияние продолжительности светового дня нанейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности человека.Тренировки. Роль физической активности в сохранении здоровьячеловека. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательнойсистем и опорно-двигательного аппарата.Адаптации к невесомости. Перестройки метаболизма в условияхнизкой гравитации, профилактика негативных последствий.Демонстрация пособий и обучающих видеороликов.Генетика человека.Определение гена и аллеля, генотипа и фенотипа. Понятие гомо- игетерозиготы. Законы Менделя. Взаимодействие аллелей. Моногенные иполигенные признаки. Хромосомная теория наследственности Моргана.Кроссинговер и сцепленное наследование. Механизмы определения пола.Половые хромосомы и аутосомы человека. Наследование, сцепленное сполом.Изменчивость: наследственная и ненаследственная. Примерыненаследственных изменений (модификаций). Классификациянаследственной изменчивости на мутационную и рекомбинационную.Генные, хромосомные и геномные заболевания. Примеры генных,хромосомных и геномных заболеваний человека.Популяционная генетика. Понятие генофонда. Распределение частоталлелей в популяции. Закон Харди-Вайнберга.Решение генетических задач.
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Медицинская генетика. Построение родословных при анализеопределённых признаков. Роль генетических анализов при планировании иконтроле беременности.Секвенирование генома как инструмент, позволяющий прогнозироватьфенотип человека и других живых организмов, а также вирусов.Биоинформатические инструменты анализа геномов. Методы направленногоизменения геномов организмов. Генетическая инженерия. Геномноередактирование. Этические аспекты внесения изменений в геномыразличных организмов, в том числе человека.Демонстрация таблиц, плакатов, кинофрагментов, роликов изИнтернета.АнтропогенезПриматы: отличительные черты, состав и эволюция отряда.Уникальные признаки гоминид. Прямохождение: теориивозникновения, анатомо-морфологический комплекс признаков.Прямохождение в других группах приматов. Рука, приспособленная кизготовлению и применению орудий труда. Высокоразвитый мозг:тенденции в эволюции, уникальные черты, морфологические особенности.Сходство и различия человека и человекообразных обезьян: анатомия,эмбриология, биохимия, поведение. Шимпанзе как ближайший живойродственник человека. Эволюция человекообразных обезьян.Демонстрация муляжей, таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтовИнтернета, показывающих строение предков современного человека,обезьян-антропоидов, представителей человеческих рас.Лабораторные и практические работыИзучение древнейшей истории и эволюции человека на примереколлекций и реконструкций (экскурсия в палеонтологический музей).Человек и окружающая среда.Экологические факторы и их действие на организм человека.Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.Микроклимат жилых помещений. Труд человека. Физиология труда.Работоспособность и утомление.Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающиездоровье: гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков,несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья. Культураотношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.Антропогенные воздействия на среду. Нарушение круговорота веществв биосфере. Антропогенный круговорот. Экологические кризисы и ихпричины. Коэволюция общества и природы. Рациональноеприродопользование. Значение охраны окружающей природной среды длясохранения человечества.Демонстрация таблиц, плакатов, кинофрагментов, видеороликов изИнтернета.3.18.6. Планируемые результаты освоения программы по биологии
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(углублённый уровень) на уровне основного общего образования.Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общегообразования должно обеспечить достижение следующих обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов.Личностные результаты освоения программы по биологии основногообщего образования должны отражать готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализацииосновных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:1) патриотического воспитания:отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордостьза вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологическойнауки;2) гражданского воспитания:готовность к конструктивной совместной деятельности привыполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи;3) духовно-нравственного воспитания:готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственныхнорм и норм экологической культуры;понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека вмедицине и биологии;4) эстетического воспитания:понимание роли биологии в формировании эстетической культурыличности;5) ценности научного познания:ориентация на современную систему научных представлений обосновных биологических закономерностях, взаимосвязях человека сприродной и социальной средой;понимание роли биологической науки в формировании научногомировоззрения;развитие научной любознательности, интереса к биологической науке,навыков исследовательской деятельности;6) формирования культуры здоровья:ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровыйобраз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическаяактивность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасногоповедения в природной среде;сформированность навыка рефлексии, управление собственным
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эмоциональным состоянием;7) трудового воспитания:активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,образовательной организации, населенного пункта, родного края)биологической и экологической направленности, интерес к практическомуизучению профессий, связанных с биологией;8) экологического воспитания:ориентация на применение биологических знаний при решении задач вобласти окружающей среды;осознание экологических проблем и путей их решения;готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности.9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природнойсреды:оценка изменяющихся условий;принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихсяусловиях на основании анализа биологической информации;планирование действий в новой ситуации на основании знанийбиологических закономерностей.Метапредметные результаты освоения программы по биологииосновного общего образования, должны отражать:Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки биологическихобъектов (явлений);устанавливать существенный признак классификации биологическихобъектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения,критерии проводимого анализа;с учётом предложенной биологической задачи выявлятьзакономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях,предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении биологическихявлений и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных ииндуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулироватьгипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной биологическойзадачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболееподходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).2) базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать
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искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений,аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение,несложный биологический эксперимент, небольшое исследование поустановлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения,причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектовмежду собой;оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную в ходе наблюдения и эксперимента;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценкидостоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологическихпроцессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а такжевыдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.3) работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе биологической информации или данных из источников с учётомпредложенной учебной биологической задачи;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьбиологическую информацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающиеодну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность биологической информации по критериям,предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;запоминать и систематизировать биологическую информацию.Овладение универсальными учебными коммуникативнымидействиями:1) общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции впроцессе выполнения практических и лабораторных работ;выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций исмягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные нарешение биологической задачи и поддержание благожелательности общения;
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сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различия и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного биологическогоопыта (эксперимента, исследования, проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлятьустные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.2) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной биологической проблемы, обосновыватьнеобходимость применения групповых форм взаимодействия при решениипоставленной учебной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строитьдействия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат совместной работы;уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (сучётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),распределять задачи между членами команды, участвовать в групповыхформах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата посвоему направлению и координировать свои действия с другими членамикоманды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия,сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды вдостижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлятьготовность к предоставлению отчёта перед группой;овладеть системой универсальных коммуникативных действий,которая обеспечивает сформированность социальных навыков иэмоционального интеллекта обучающихся.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:1) самоорганизация:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях,используя биологические знания;ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётомимеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьпредлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения
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новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте;проводить выбор и брать ответственность за решение.2) самоконтроль:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнутьпри решении учебной биологической задачи, адаптировать решение кменяющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находитьпозитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям.3) эмоциональный интеллект:различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциямидругих;выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого;регулировать способ выражения эмоций.4) принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать своё право на ошибку и такое же право другого;открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать всё вокруг;овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий,которая обеспечивает формирование смысловых установок личности(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управлениясобой, самодисциплины, устойчивого поведения).3.18.7. Предметные результаты освоения программы по биологии(углублённый уровень).Предметные результаты освоения программы по биологии(углублённый уровень) к концу обучения в 7 классе:характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связис другими науками, оперировать знаниями анатомии, гистологии ифизиологии растений;приводить примеры вклада российских (в том числе В.В. Докучаев,К.А. Тимирязев, С.Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук,М. Мальпиги) в развитие наук о растениях;применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника,экология растений, бактериология, протистология, систематика, супергруппа,царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, средаобитания, растительное сообщество, высшие растения, или эмбриофиты,
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споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи,папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы,лишайники) в соответствии с поставленной задачей;различать подходы к построению современной многоцарственнойсистемы органического мира, сравнивать её с предшествующими системамии выявлять преимущества;различать подходы к построению современной системы высшихрастений (эмбриофит);описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (напримере покрытосеменных, или цветковых): поглощение воды иминеральное питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост,размножение, развитие, связь строения вегетативных и генеративных органоврастений с их функциями;различать вегетативные органы растений на поперечных и продольныхсрезах, определять тип строения вегетативных органов;различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений позаданному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям,муляжам, рельефным таблицам;характеризовать признаки растений, уровни организациирастительного организма, части растений: клетки, ткани, органы, системыорганов, организм, объяснять, в чём заключаются особенностиорганизменного уровня жизни;характеризовать основные группы одноклеточных организмов ивыявлять между ними эволюционное родство;выполнять практические работы по сбору и анализу материалаодноклеточных и многоклеточных организмов из типичных биотопов;выявлять закономерности и морфофизиологические адаптациирастений к различным условиям обитания, находить корреляции междустроением органа и выполняемой им функцией;сравнивать растительные ткани и органы растений между собой;выполнять практические и лабораторные работы по морфологии ифизиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательскиеработы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;понимать механизмы самовоспроизведения клеток, оперироватьпредставлениями о митозе и мейозе, о роли клеточного ядра, строении ифункции хромосом;характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощениеводы и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способыестественного и искусственного вегетативного размножения, семенноеразмножение (на примере покрытосеменных, или цветковых);характеризовать основные этапы онтогенеза растений, оперироватьзнаниями о причинах распространённых инфекционных болезней растений,понимать принципы профилактики и лечения болезней, понимать принципы
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борьбы с патогенами и вредителями растений;выявлять причинно-следственные связи между строением и функциямитканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений;классифицировать растения и их части по разным основаниям;объяснять роль растений в природе и жизни человека: значениефотосинтеза в природе и в жизни человека, биологическое и хозяйственноезначение видоизменённых побегов, хозяйственное значение вегетативногоразмножения, оперировать представлениями о гене, основах генетическойинженерии;применять полученные знания для выращивания и размножениякультурных растений;использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями,описывать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты иэксперименты;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным илабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии синструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;характеризовать принципы классификации растений, основныесистематические группы растений;приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И. Вавилов,И.В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных вразвитие наук о растениях, грибах, бактериях и архей;применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника,экология растений, микология, альгология, микробиология, бактериология,систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная формарастений, среда обитания, растительное сообщество, споровые растения,семенные растения, красные водоросли, зелёные водоросли, харовыеводоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, хвойные, покрытосеменные,бактерии, археи, грибы, страменопиловые) в соответствии с поставленнойзадачей;различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, частирастений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефнымтаблицам, грибы по изображениям, схемам, муляжам, бактерии поизображениям;выявлять признаки классов покрытосеменных, или цветковых,семейств двудольных и однодольных растений;определять систематическое положение растительного организма (напримере покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительнойкарточки;выполнять практические и лабораторные работы по систематикерастений, альгологии, микологии и микробиологии, в том числе работы смикроскопом с постоянными (фиксированными) и временнымимикропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов иинструментов цифровой лаборатории;



508
выделять существенные признаки строения и жизнедеятельностирастений, бактерий, архей, грибов;проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы,бактерии, археи по заданному плану, проводить выводы на основе сравнения;овладевать основами эволюционной теории Ч. Дарвина,характеризовать основные этапы развития и жизни на Земле, описыватьусложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира наЗемле;выявлять черты приспособленности растений к среде обитания,значение экологических факторов для растений;понимать особенности надорганизменного уровня организации жизни,характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательныеизменения растительных сообществ, растительность (растительный покров)природных зон Земли, свободно оперировать понятиями: экосистема,экологическая пирамида, трофическая сеть, биоразнообразие;приводить примеры культурных растений и их значения в жизничеловека, характеризовать признаки растений, объяснять наличие в пределаходного вида растений форм, контрастных по одному и тому же признаку,оперировать понятиями: фенотип, генотип, наследственность иизменчивость, разнообразие растений и микроогранизмов, сорт, штамм;понимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли,оперировать понятиями: особо охраняемые природные территории(резерваты), заповедники, национальные парки, биосферные резерваты,иметь представление о Красной книге;раскрывать роль растений, грибов, бактерий и архей, страменопиловыхв природных сообществах, в хозяйственной деятельности человека и егоповседневной жизни;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии сознаниями по математике, физике, географии, литературе, технологии,предметам гуманитарного цикла, различными видами искусства;использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями,бактериями, грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшиебиологические опыты и эксперименты;владеть приёмами работы с биологической информацией:формулировать основания для извлечения и обобщения информации изнескольких источников, преобразовывать информацию из одной знаковойсистемы в другую;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийныйаппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступлениепрезентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся;проявлять интерес к углублению биологических знаний и выборубиологии как профильного предмета на уровне среднего общего образованиядля будущей профессиональной деятельности в области биологии,медицины, экологии, сельского хозяйства, пищевой промышленности;
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владеть приёмами работы с информацией: формулировать основаниядля извлечения и обобщения информации из нескольких источников (2–3),преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую.3.18.8. Предметные результаты освоения программы по биологии(углублённый уровень) к концу обучения в 8 классе:характеризовать зоологию и микологию как биологические науки, ихразделы и связь с другими науками и техникой;характеризовать принципы классификации животных, вид какосновную систематическую категорию, основные систематические группыживотных (стрекающие, кольчатые черви, моллюски, плоские черви,членистоногие, круглые черви, хордовые);приводить примеры вклада российских (в том числе А.О. Ковалевский,К.И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье,Э. Геккель) учёных в развитие наук о животных;применять биологические термины и понятия (в том числе: микология,зоология, экология животных, этология, палеозоология, систематика,царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, грибная клетка,животная ткань, орган животного, системы органов животного, животныйорганизм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение,опора, движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс,органы чувств, поведение, среда обитания, природное сообщество) всоответствии с поставленной задачей;раскрывать общие признаки животных и грибов, уровни организацииживотного и грибного организма;сравнивать животные ткани и органы животных между собой;сравнивать системы органов между собой и определятьзакономерности строения систем органов в зависимости от выполняемой имифункции;описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опоруи движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ,выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие;описывать различные типы размножения животных: гидростатическуюлокомоцию, локомоцию при помощи гидроскелета, локомоцию при помощирычажных конечностей, типы жизненных циклов, прямое и непрямоеразвитие у насекомых;характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемыхсистематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ,выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение;выявлять причинно-следственные связи между строением,жизнедеятельностью и средой обитания животных и грибов изучаемыхсистематических групп;различать и описывать животных и грибы изучаемых систематическихгрупп, отдельные органы и системы органов животного по схемам, моделям,муляжам, рельефным таблицам;
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выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядовнасекомых и млекопитающих;выполнять практические и лабораторные работы по морфологиигрибов, по морфологии, анатомии, физиологии и поведению животных, в томчисле работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) ивременными микропрепаратами, исследовательские работы сиспользованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;сравнивать представителей отдельных систематических группживотных и грибов и проводить выводы на основе сравнения;классифицировать животных на основании особенностей строения ииндивидуального развития;выявлять черты приспособленности животных и грибов к средеобитания, значение экологических факторов для животных;выявлять взаимосвязи животных и грибов в природных сообществах,цепи питания;устанавливать взаимосвязи между типом полости тела, типомкровеносной и выделительной системы;устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами,лишайниками и бактериями в природных сообществах;устанавливать взаимосвязи между строением животного и средой егообитания;характеризовать животных и грибы природных зон Земли, основныезакономерности распространения животных и грибов по планете;раскрывать роль животных и грибов в природных сообществах;раскрывать роль грибов в естественных экосистемах и сообществах;раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизничеловека, роль промысловых животных в хозяйственной деятельностичеловека и его повседневной жизни, объяснять значение животных в природеи жизни человека;понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли;понимать функции органов и систем органов животного в контекстеадаптации к окружающей среде;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии сознаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметамгуманитарного циклов, различными видами искусства;использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными,описывать животных, их органы и системы органов, ставить простейшиебиологические опыты и эксперименты;владеть приёмами работы с информацией: формулировать основаниядля извлечения и обобщения информации из нескольких источников (3–4),преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийныйаппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступлениепрезентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся.
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3.18.9. Предметные результаты освоения программы по биологии(углублённый уровень) к концу обучения в 9 классе:характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию,физиологию, медицину, гистологию, цитологию и другие) и их связи сдругими науками;объяснять положение человека в системе органического мира, егопроисхождение, приспособленность к различным экологическим факторам,отличия человека от других животных, родство человеческих рас, основныеэтапы и факторы эволюции человека;приводить примеры вклада российских (в том числе И.П. Павлов,И.И. Мечников и другие) и зарубежных (в том числе П. Эрлих и другие)учёных в развитие представлений об анатомии, о физиологии и другихнауках о человеке;применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология,гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология,экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание,кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение,выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость,регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии споставленной задачей;проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общихпризнаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани,органы, системы органов, организм;сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системыорганов человека, процессы жизнедеятельности организма человека,проводить выводы на основе сравнения;характеризовать механизмы самовоспроизведения клеток, сравниватьмитоз и мейоз, характеризовать роль клеточного ядра в делении клеток,строение и функции хромосом;применять биологические термины и понятия (ген, генетическаяинженерия, биотехнология, алллель, генотип, фентотип, скрещивание),понимать их сущность;характеризовать основные положения клеточной теории, законыГ. Менделя, хромосомную теорию наследственности Т. Моргана, законХарди-Вайнберга;различать биологически активные вещества (витамины, ферменты,гормоны и другие), выявлять их роль в процессе обмена веществ ипревращения энергии;характеризовать биологические процессы: обмен веществ ипревращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ,движение, рост, регуляцию функций, иммунитет, развитие, размножениечеловека;выявлять причинно-следственные связи между строением клеток,органов, систем органов организма человека и их функциями, между
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строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека;применять биологические модели для выявления особенностейстроения и функционирования органов и систем органов человека;применять биологические термины и понятия: микрофлора,микробиом, микросимбионт;объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельностиорганизма человека;характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы,наследственные и ненаследственные программы поведения, особенностивысшей нервной деятельности человека;различать наследственные и ненаследственные (инфекционные,неинфекционные) заболевания человека, объяснять значение мерпрофилактики в предупреждении заболеваний человека;объяснять причины наследственных заболеваний человека, механизмывозникновения наиболее распространённых из них, используя при этомпонятия: ген, мутация, хромосома, геном, оперировать знаниями о причинахраспространённых инфекционных заболеваний человека, принципахпрофилактики и лечения распространённых инфекционных заболеванийчеловека, решать качественные и количественные задачи, объяснятьпринципы современных биомедицинских методов, этики биомедицинскихисследований;выполнять практические и лабораторные работы по анатомии ифизиологии человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательскиеработы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;решать качественные и количественные задачи, используя основныепоказатели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученныезначения;аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методызащиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание,соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом,рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивноеэмоционально-психическое состояние;использовать приобретённые знания и умения для соблюденияздорового образа жизни, сбалансированного питания, физическойактивности, стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек,зависимостей;владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потересознания, солнечном и тепловом ударах, отравлении, утоплении,кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств,ожогах и оморожении;владеть приёмами работы с информацией: формулировать основаниядля извлечения и обобщения информации из нескольких источников (4–5),преобразовывать информацию из одной̆ знаковой системы в другую;
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использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описыватьорганизм человека и процессы его жизнедеятельности, проводитьпростейшие исследования организма человека и объяснять их результаты;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным илабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии синструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;владеть приёмами работы с информацией: формулировать основаниядля извлечения и обобщения информации из нескольких источников;объяснять значение работ по расшифровке геномов вирусов, бактерий,грибов, растений и животных, характеризовать подходы к анализу большихданных в биологии, характеризовать цели и задачи биоинформатики;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийныйаппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступлениепрезентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся;проявлять интерес к углублению биологических знаний и выборубиологии как профильного предмета на уровне среднего общего образованиядля будущей профессиональной деятельности в области биологии,медицины, психологии и других направлений.3.19. Рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России».Рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (предметная область «Основыдуховно-нравственной культуры народов России») (далее соответственно –программа по ОДНКНР, ОДНКНР) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы поОДНКНР.3.19.1. Пояснительная записка.Программа по ОДНКНР составлена на основе требований крезультатам освоения основной образовательной программы основногообщего образования, представленных в ФГОС ООО, с учетом федеральнойрабочей программы воспитания.В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность сфедеральным государственным образовательным стандартом начальногообщего образования, учитываются возрастные и психологическиеособенности обучающихся на уровне основного общего образования,необходимость формирования межпредметных связей. Учебный курс«Основы духовно-нравственной культуры народов России» носиткультурологический и воспитательный характер, главный результатобучения ОДНКНР – духовно-нравственное развитие обучающихся в духеобщероссийской гражданской идентичности на основе традиционныхроссийских духовно-нравственных ценностей.В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получаютвозможность систематизировать, расширять и углублять полученные врамках общественно-научных дисциплин знания и представления о
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структуре и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящемродной страны, находить в истории российского общества существенныесвязи с традиционной духовно-нравственной культурой России.Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии спринципами культурологичности и культуросообразности, научностисодержания и подхода к отбору информации, соответствия требованиямвозрастной педагогики и психологии.В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получаютпредставление о существенных взаимосвязях между материальной идуховной культурой, обусловленности культурных реалий современногообщества его духовно-нравственным обликом, изучают основныекомпоненты культуры, её специфические инструменты самопрезентации,исторические и современные особенности духовно-нравственного развитиянародов России.Содержание курса ОДНКНР направлено на формированиенравственного идеала, гражданской идентичности личности обучающегося ивоспитание патриотических чувств к Родине (осознание себя как гражданинасвоего Отечества), формирование исторической памяти.Материал курса ОДНКНР представлен через актуализациюмакроуровня (Россия в целом как многонациональное,поликонфессиональное государство с едиными для всех законами,общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями), намикроуровне (собственная идентичность, осознанная как часть малойРодины, семьи и семейных традиций, этнической и религиозной истории, ккоторой принадлежит обучающийся как личность).Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означаетважность культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствиекультурной, этнической, религиозной ангажированности в содержаниипредмета и его смысловых акцентах.Принцип научности подходов и содержания в преподавании ОДНКНРозначает важность терминологического единства, необходимость освоенияосновных научных подходов к рассмотрению культуры и усвоению научнойтерминологии для понимания культурообразующих элементов иформирования познавательного интереса к этнокультурным и религиознымфеноменам.Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики ипсихологии включает отбор тем и содержания курса согласно приоритетнымзонам ближайшего развития для 5–6 классов, когнитивным способностям исоциальным потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных иобщественно-научных учебных предметов.Принцип формирования гражданского самосознания иобщероссийской гражданской идентичности обучающихся в процессеизучения курса ОДНКНР включает осознание важности наднационального инадконфессионального гражданского единства народов России как
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основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине.Данный принцип реализуется через поиск объединяющих черт в духовно-нравственной жизни народов России, их культуре, религии и историческомразвитии.Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются:формирование общероссийской гражданской идентичностиобучающихся через изучение культуры (единого культурного пространства)России в контексте процессов этноконфессионального согласия ивзаимодействия, взаимопроникновения и мирного сосуществования народов,религий, национальных культур;создание условий для становления у обучающихся мировоззрения наоснове традиционных российских духовно-нравственных ценностей,ведущих к осознанию своей принадлежности к многонациональному народуРоссийской Федерации;формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениямпредставителей разных национальностей и вероисповеданий, а такжеспособности к диалогу с представителями других культур и мировоззрений;идентификация собственной личности как полноправного субъектакультурного, исторического и цивилизационного развития РоссийскойФедерации.Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи:овладение предметными компетенциями, имеющимипреимущественное значение для формирования гражданской идентичностиобучающегося;приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали инравственности как основополагающих элементах духовной культурысовременного общества;развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей инравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества,ответственного отношения к будущему отцовству и материнству;становление компетенций межкультурного взаимодействия какспособности и готовности вести межличностный, межкультурный,межконфессиональный диалог при осознании и сохранении собственнойкультурной идентичности;формирование основ научного мышления обучающихся черезсистематизацию знаний и представлений, полученных на уроках литературы,истории, изобразительного искусства, музыки;обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведенияокружающих через развитие навыков обоснованных нравственных суждений,оценок и выводов;воспитание уважительного и бережного отношения к историческому,религиозному и культурному наследию народов Российской Федерации;содействие осознанному формированию мировоззренческихориентиров, основанных на приоритете традиционных российских духовно-
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нравственных ценностей;формирование патриотизма как формы гражданского самосознаниячерез понимание роли личности в истории и культуре, осознание важностисоциального взаимодействия, гражданской идентичности.Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижениеглавных целей основного общего образования, способствуя:расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся окультуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях,полученных при изучении основ религиозной культуры и светской этики,окружающего мира, литературного чтения и других предметов начальногообщего образования;углублению представлений о светской этике, религиозной культуренародов Российской Федерации, их роли в развитии современного общества;формированию основ морали и нравственности, воплощённых всемейных, этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных насоизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознаниесвоих обязанностей перед обществом и государством;воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, культурным ирелигиозным традициям своего народа и других народов РоссийскойФедерации, толерантному отношению к людям другой культуры, умениюпринимать и ценить ценности других культур, находить в них общее иособенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур;пробуждению интереса к культуре других народов, проявлениюуважения, способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поискаобщих культурных стратегий и идеалов;осознанию приоритетной значимости духовно-нравственныхценностей, проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных,альтруистических мотивов над потребительскими и эгоистическими;раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российскогообщества, объединяющих светскость и духовность;формированию ответственного отношения к учению и труду,готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованиюна основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выборуценностных ориентаций, способствующих развитию общества в целом;получению научных представлений о культуре и её функциях,особенностях взаимодействия с социальными институтами, способности ихприменять в анализе и изучении социально-культурных явлений в истории икультуре Российской Федерации и современном обществе, даватьнравственные оценки поступков и событий на основе осознанияглавенствующей роли духовно-нравственных ценностей в социальных икультурно-исторических процессах;развитию информационной культуры обучающихся, компетенций вотборе, использовании и структурировании информации, а такжевозможностей для активной самостоятельной познавательной деятельности.
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Общее число часов, рекомендованных для изучения курса ОДНКНР, –68 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час внеделю).3.19.2. Содержание обучения в 5 классе.Тематический блок 1. «Россия – наш общий дом».Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культурынародов России»?Формирование и закрепление гражданского единства. Родина иОтечество. Традиционные ценности и ролевые модели. Традиционная семья.Всеобщий характер морали и нравственности. Русский язык и единоекультурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуренародов России.Тема 2. Наш дом – Россия.Россия – многонациональная страна. Многонациональный народРоссийской Федерации. Россия как общий дом. Дружба народов.Тема 3. Язык и история.Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык какинструмент культуры. Важность коммуникации между людьми. Языкинародов мира, их взаимосвязь.Тема 4. Русский язык – язык общения и язык возможностей. Русскийязык – основа российской культуры. Как складывался русский язык: вкладнародов России в его развитие. Русский язык как культурообразующийпроект и язык межнационального общения. Важность общего языка для всехнародов России. Возможности, которые даёт русский язык.Тема 5. Истоки родной культуры.Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизниобщества. Многообразие культур и его причины. Единство культурногопространства России.Тема 6. Материальная культура.Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт,техника. Связь между материальной культурой и духовно-нравственнымиценностями общества.Тема 7. Духовная культура.Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль,нравственность, ценности. Художественное осмысление мира. Символ изнак. Духовная культура как реализация ценностей.Тема 8. Культура и религия.Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества ичеловека. Государствообразующие религии России. Единство ценностей врелигиях России.Тема 9. Культура и образование.Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний.Образование как ключ к социализации и духовно-нравственному развитиючеловека.
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Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие).Единство культур народов России. Что значит быть культурнымчеловеком? Знание о культуре народов России.Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности».Тема 11. Семья – хранитель духовных ценностей.Семья – базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции икультура. Помощь сиротам как духовно-нравственный долг человека.Тема 12. Родина начинается с семьи.История семьи как часть истории народа, государства, человечества.Как связаны Родина и семья? Что такое Родина и Отечество?Тема 13. Традиции семейного воспитания в России.Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи.Семейное воспитание как трансляция ценностей.Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. Произведенияустного поэтического творчества (сказки, поговорки и другие) о семье исемейных обязанностях. Семья в литературе и произведениях разных видовискусства.Тема 15. Труд в истории семьи.Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда.Роль нравственных норм в благополучии семьи.Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). Рассказ освоей семье (с использованием фотографий, книг, писем и другого).Семейное древо. Семейные традиции.Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности».Тема 17. Личность – общество – культура.Что делает человека человеком? Почему человек не может жить внеобщества. Связь между обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей.Тема 18. Духовный мир человека. Человек – творец культуры.Культура как духовный мир человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм.Реализация ценностей в культуре. Творчество: что это такое? Границытворчества. Традиции и новации в культуре. Границы культур.Созидательный труд. Важность труда как творческой деятельности, какреализации.Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль инравственность в жизни человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие,любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким.Тематический блок 4. «Культурное единство России».Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность.Что такое история и почему она важна? История семьи – часть историинарода, государства, человечества. Важность исторической памяти,недопустимость её фальсификации. Преемственность поколений.Тема 21. Литература как язык культуры.Литература как художественное осмысление действительности. От
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сказки к роману. Зачем нужны литературные произведения? Внутренний мирчеловека и его духовность.Тема 22. Взаимовлияние культур.Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурнаятрансляция. Обмен ценностными установками и идеями. Примерымежкультурной коммуникации как способ формирования общих духовно-нравственных ценностей.Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. Жизнь,достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность,служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственныеидеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного надматериальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм,взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, единствонародов России.Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. Исторические исоциальные причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален.Малая Родина – часть общего Отечества.Тема 25. Праздники в культуре народов России.Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традициив России. Народные праздники как память культуры, как воплощениедуховно-нравственных идеалов.Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России.Памятники как часть культуры: исторические, художественные,архитектурные. Культура как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Историческиездания как свидетели истории. Архитектура и духовно-нравственныеценности народов России.Тема 27. Музыкальная культура народов России.Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выраженияэмоциональных связей между людьми. Народные инструменты. Историянарода в его музыке и инструментах.Тема 28. Изобразительное искусство народов России.Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов ксовременному искусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты.Живопись, графика. Выдающиеся художники разных народов России.Тема 29. Фольклор и литература народов России. Пословицы ипоговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа и егоценностей, морали и нравственности. Национальная литература. Богатствокультуры народа в его литературе.Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом(практическое занятие).Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад сиспользованием разнообразного зрительного ряда и других источников.Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие).География культур России. Россия как культурная карта.
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Описание регионов в соответствии с их особенностями.Тема 32. Единство страны – залог будущего России.Россия – единая страна. Русский мир. Общая история, сходствокультурных традиций, единые духовно-нравственные ценности народовРоссии.3.19.3. Содержание обучения в 6 классе.Тематический блок 1. «Культура как социальность».Тема 1. Мир культуры: его структура.Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миромматериальной культуры и социальной структурой общества. Расстояние иобраз жизни людей. Научно-технический прогресс как один из источниковформирования социального облика общества.Тема 2. Культура России: многообразие регионов.Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурноговзаимодействия в обществе с многообразием культур. Сохранение иподдержка принципов толерантности и уважения ко всем культурам народовРоссии.Тема 3. История быта как история культуры.Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народовРоссии в разные исторические периоды. Многообразие культурных укладовкак результат исторического развития народов России.Тема 4. Прогресс: технический и социальный. Производительностьтруда. Разделение труда. Обслуживающий и производящий труд. Домашнийтруд и его механизация. Что такое технологии и как они влияют на культуруи ценности общества?Тема 5. Образование в культуре народов России. Представление обосновных этапах в истории образования.Ценность знания. Социальная обусловленность различных видовобразования. Важность образования для современного мира. Образованиекак трансляция культурных смыслов, как способ передачи ценностей.Тема 6. Права и обязанности человека.Права и обязанности человека в культурной традиции народов России.Права и свободы человека и гражданина, обозначенные в КонституцииРоссийской Федерации.Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие.Мир религий в истории. Религии народов России сегодня.Государствообразующие и традиционные религии как источник духовно-нравственных ценностей.Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие).Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важныхчерт современного общества с точки зрения материальной и духовнойкультуры народов России.Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре».Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и
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идеал человека.Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России.Право и равенство в правах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение.Общество как регулятор свободы.Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России,единство человеческих качеств. Единство духовной жизни.Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. Социальноеизмерение человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст.Проблема одиночества. Необходимость развития во взаимодействии сдругими людьми. Самостоятельность как ценность.Тема 11. Религия как источник нравственности.Религия как источник нравственности и гуманистического мышления.Нравственный идеал человека в традиционных религиях. Современноеобщество и религиозный идеал человека.Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом.Гуманитарное знание и его особенности. Культура как самопознание.Этика. Эстетика. Право в контексте духовно-нравственных ценностей.Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры.Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значитбыть нравственным. Почему нравственность важна?Тема 14. Самопознание (практическое занятие).Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена мояжизнь. Выполнение проекта.Тематический блок 3. «Человек как член общества».Тема 15. Труд делает человека человеком.Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость.Безделье, лень, тунеядство. Трудолюбие, трудовой подвиг, ответственность.Общественная оценка труда.Тема 16. Подвиг: как узнать героя?Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне.Подвиг в мирное время. Милосердие, взаимопомощь.Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние.Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив.Личные границы. Этика предпринимательства. Социальная помощь.Тема 18. Проблемы современного общества как отражение егодуховно-нравственного самосознания.Бедность. Инвалидность. Асоциальная семья. Сиротство.Отражение этих явлений в культуре общества.Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений.Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение.Благотворительность. Волонтёрство. Общественные блага.Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры народов России.Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия
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гуманизма. Проявления гуманизма в историко-культурном наследии народовРоссии.Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-нравственного облика общества.Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский,социальный работник. Духовно-нравственные качества, необходимыепредставителям этих профессий.Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительностькак нравственный долг.Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги.Важность меценатства для духовно-нравственного развития личности самогомецената и общества в целом.Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социальногои духовного прогресса общества.Учёные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки вблагополучие страны. Важность морали и нравственности в науке, вдеятельности учёных.Тема 24. Моя профессия (практическое занятие).Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ о своейбудущей профессии.Тематический блок 4. «Родина и патриотизм».Тема 25. Гражданин.Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человекагражданином. Нравственные качества гражданина.Тема 26. Патриотизм.Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории.Важность патриотизма.Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг?Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг гражданина передобществом. Военные подвиги. Честь. Доблесть.Тема 28. Государство. Россия – наша Родина.Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права игосударства. Что такое закон. Что такое Родина? Что такое государство?Необходимость быть гражданином. Российская гражданская идентичность.Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие).Какими качествами должен обладать человек как гражданин.Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). Портретшколы или класса через добрые дела.Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие).Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность какважнейшие качества человека.Тема 31. Человек и культура (проект).Итоговый проект: «Что значит быть человеком?»3.19.4. Планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР на
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уровне основного общего образования.Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образованиянаправлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных ипредметных результатов освоения содержания учебного предмета.Личностные результаты имеют направленность на решение задачвоспитания, развития и социализации обучающихся средствами учебногокурса.Планируемые личностные результаты освоения курса представляютсобой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатовосвоения всех компонентов, составляющих содержательную основуобразовательной программы по ОДНКНР.Личностные результаты освоения курса достигаются в единствеучебной и воспитательной деятельности.Личностные результаты освоения курса включают:осознание российской гражданской идентичности;готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности иличностному самоопределению;ценность самостоятельности и инициативы;наличие мотивации к целенаправленной социально значимойдеятельности;сформированность внутренней позиции личности как особогоценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты в части:1) патриотического воспитания:самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное):сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма,уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народаРоссии через представления об исторической роли культур народов России,традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в становлениироссийской государственности;2) гражданского воспитания:осознанность своей гражданской идентичности через знание истории,языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследиянародов России и человечества и знание основных норм морали,нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традицияхнародов России, готовность на их основе к сознательному самоограничениюв поступках, поведении, расточительном потребительстве;сформированность понимания и принятия гуманистических,демократических и традиционных ценностей многонациональногороссийского общества с помощью воспитания способности к духовномуразвитию, нравственному самосовершенствованию;воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным
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чувствам, взглядам людей или их отсутствию;3) ценности познавательной деятельности:сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному уровню развития науки и общественной практики,учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразиесовременного мира;смыслообразование: сформированность ответственного отношения кучению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию исамообразованию на основе мотивации к обучению и познанию черезразвитие способностей к духовному развитию, нравственномусамосовершенствованию;воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиознымчувствам, взглядам людей или их отсутствию;4) духовно-нравственного воспитания.сформированность осознанного, уважительного и доброжелательногоотношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,языкам, ценностям народов родного края, России и народов мира;освоение социальных норм, правил поведения, ролей и формсоциальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальныесообщества;сформированность нравственной рефлексии и компетентности врешении моральных проблем на основе личностного выбора, нравственныхчувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношенияк собственным поступкам, осознание значения семьи в жизни человека иобщества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливоеотношение к членам своей семьи через знание основных норм морали,нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традицияхнародов России, готовность на их основе к сознательному самоограничениюв поступках, поведении, расточительном потреблении.Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНРвключают освоение обучающимися межпредметных понятий (используютсяв нескольких предметных областях) и универсальные учебные действия(познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность ихиспользовать в учебной, познавательной и социальной практике, готовностьк самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельностии организации учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, кучастию в построении индивидуальной образовательной траектории,овладение навыками работы с информацией: восприятие и созданиеинформационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, сучётом назначения информации и её аудитории.В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные
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действия, регулятивные универсальные учебные действия.У обучающегося будут сформированы следующие познавательныеуниверсальные учебные действия:умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания икритерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,дедуктивное, по аналогии) и проводить выводы (логические универсальныеучебные действия);умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,модели и схемы для решения учебных и познавательных задач (знаково-символические/моделирование);смысловое чтение;развитие мотивации к овладению культурой активного использованиясловарей и других поисковых систем.У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативныеуниверсальные учебные действия:умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и сверстниками;работать индивидуально и в группе: находить общее решение иразрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (учебноесотрудничество);умение осознанно использовать речевые средства в соответствии сзадачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностейдля планирования и регуляции своей деятельности;владение устной и письменной речью, монологической контекстнойречью (коммуникация);формирование и развитие компетентности в области использованияинформационно-коммуникационных технологий (информационно-коммуникационная компетентность).У обучающегося будут сформированы следующие регулятивныеуниверсальные учебные действия:умение самостоятельно определять цели обучения, ставить иформулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательнойдеятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательнойдеятельности (целеполагание);умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в томчисле альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способырешения учебных и познавательных задач (планирование);умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижениярезультата, определять способы действий в рамках предложенных условий итребований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
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ситуацией (контроль и коррекция);умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,собственные возможности её решения (оценка);владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и познавательной(познавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности.Предметные результаты освоения программы по ОДНКНР на уровнеосновного общего образования.Предметные результаты освоения курса включают освоение научныхзнаний, умений и способов действий, специфических для соответствующейпредметной области, предпосылки научного типа мышления, видыдеятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числепри создании проектов.3.19.5. К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по ОДНКНР:Тематический блок 1. «Россия – наш общий дом».Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культурынародов России»?Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственнойкультуры народов России», понимать важность изучения культуры игражданствообразующих религий для формирования личности гражданинаРоссии;иметь представление о содержании данного курса, в том числе опонятиях «мораль и нравственность», «семья», «традиционные ценности», обугрозах духовно-нравственному единству страны;понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственным развитием личности и социальным поведением.Тема 2. Наш дом – Россия.Иметь представление об историческом пути формированиямногонационального состава населения Российской Федерации, его мирномхарактере и причинах его формирования;знать о современном состоянии культурного и религиозногоразнообразия народов Российской Федерации, причинах культурныхразличий;понимать необходимость межнационального и межрелигиозногосотрудничества и взаимодействия, важность сотрудничества и дружбымежду народами и нациями, обосновывать их необходимость.Тема 3. Язык и история.Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения ивлияние на миропонимание личности;иметь базовые представления о формировании языка как носителядуховно-нравственных смыслов культуры;понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в
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организации межкультурного диалога и взаимодействия;обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистотыязыка, важности лингвистической гигиены, речевого этикета.Тема 4. Русский язык – язык общения и язык возможностей.Иметь базовые представления о происхождении и развитии русскогоязыка, его взаимосвязи с языками других народов России;знать и уметь обосновать важность русского языка каккультурообразующего языка народов России, важность его длясуществования государства и общества;понимать, что русский язык – не только важнейший элементнациональной культуры, но и историко-культурное наследие, достояниероссийского государства, уметь приводить примеры;иметь представление о нравственных категориях русского языка и ихпроисхождении.Тема 5. Истоки родной культуры.Иметь сформированное представление о понятие «культура»;осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы, знатьосновные формы репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить среальными проявлениями культурного многообразия;уметь выделять общие черты в культуре различных народов,обосновывать их значение и причины.Тема 6. Материальная культура.Иметь представление об артефактах культуры;иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства:земледелии, скотоводстве, охоте, рыболовстве;понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениямидуховной культуры;понимать и объяснять зависимость основных культурных укладовнародов России от географии их массового расселения, природных условий ивзаимодействия с другими этносами.Тема 7. Духовная культура.Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство»,«наука», «религия»;знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность»,«духовные ценности», «духовность» на доступном для обучающихся уровнеосмысления;понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами ихрепрезентации в культуре;осознавать значение культурных символов, нравственный и духовныйсмысл культурных артефактов;знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурнымиявлениями, с которыми они связаны.Тема 8. Культура и религия.Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в
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жизни общества и основные социально-культурные функции;осознавать связь религии и морали;понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народовРоссии;уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и ихкартины мира.Тема 9. Культура и образование.Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать еговажность для личности и общества;иметь представление об основных ступенях образования в России и ихнеобходимости;понимать взаимосвязь культуры и образованности человека;приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием иличностным и профессиональным ростом человека;понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственнымразвитием общества, осознавать ценность знания, истины, востребованностьпроцесса познания как получения новых сведений о мире.Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие).Иметь сформированные представления о закономерностях развитиякультуры и истории народов, их культурных особенностях;выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знанийо культуре своего народа;предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой идуховно-нравственными ценностями на основе местной культурно-исторической специфики;обосновывать важность сохранения культурного многообразия какисточника духовно-нравственных ценностей, морали и нравственностисовременного общества.Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности».Тема 11. Семья – хранитель духовных ценностей.Знать и понимать смысл термина «семья»;иметь представление о взаимосвязях между типом культуры иособенностями семейного быта и отношений в семье;осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь скультурными особенностями своего времени;уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-историческими условиями её существования;понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья»,«семейное счастье»;осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традицийи её воспитательную роль;понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство»,обосновывать нравственную важность заботы о сиротах, знать о формахпомощи сиротам со стороны государства.
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Тема 12. Родина начинается с семьи.Знать и уметь объяснить понятие «Родина»;осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и«Родина»;понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения исохранения;обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и историинарода, государства, человечества.Тема 13. Традиции семейного воспитания в России.Иметь представление о семейных традициях и обосновывать ихважность как ключевых элементах семейных отношений;знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культурысобственного этноса;уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народовРоссии, собственной семьи;осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляцииценностей, духовно-нравственных идеалов.Тема 14. Образ семьи в культуре народов России.Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты осемье, семейных обязанностях;уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженныхв фольклорных сюжетах;знать и понимать морально-нравственное значение семьи влитературных произведениях, иметь представление о ключевых сюжетах сучастием семьи в произведениях художественной культуры;понимать и обосновывать важность семейных ценностей сиспользованием различного иллюстративного материала.Тема 15. Труд в истории семьи.Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд;понимать и уметь объяснять специфику семьи как социальногоинститута, характеризовать роль домашнего труда и распределениеэкономических функций в семье;осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономической структурой общества в форме большой и малой семей;характеризовать распределение семейного труда и осознавать еговажность для укрепления целостности семьи.Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие).Иметь сформированные представления о закономерностях развитиясемьи в культуре и истории народов России, уметь обосновывать данныезакономерности на региональных материалах и примерах из жизнисобственной семьи;выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре икультуре различных народов на основе предметных знаний о культуре своегонарода;
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предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой идуховно-нравственными ценностями семьи;обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляциидуховно-нравственных ценностей, морали и нравственности как факторакультурной преемственности.Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности».Тема 17. Личность – общество – культура.Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной культуры;уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность чело века иобщества, человека и культуры;понимать и объяснять различия между обоснованием термина«личность» в быту, в контексте культуры и творчества;знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках вкультуре.Тема 18. Духовный мир человека. Человек – творец культуры.Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах ипонимать границы их применимости;осознавать и доказывать важность морально- нравственныхограничений в творчестве;обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственных ценностей человека;доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса;знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества.Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности.Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности вжизни человека;обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеаловдобра и зла;понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей,как «взаимопомощь», «сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба»,«коллективизм», «патриотизм», «любовь к близким».Тематический блок 4. «Культурное единство России».Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность.Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основныеисторические периоды и уметь выделять их сущностные черты;иметь представление о значении и функциях изучения истории;осознавать историю своей семьи и народа как часть мировогоисторического процесса. Знать о существовании связи между историческимисобытиями и культурой. Обосновывать важность изучения истории какдуховно-нравственного долга гражданина и патриота.Тема 21. Литература как язык культуры.Знать и понимать отличия литературы от других видовхудожественного творчества;
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рассказывать об особенностях литературного повествования, выделятьпростые выразительные средства литературного языка;обосновывать и доказывать важность литературы как культурногоявления, как формы трансляции культурных ценностей;находить и обозначать средства выражения морального инравственного смысла в литературных произведениях.Тема 22. Взаимовлияние культур.Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур»,«культурный обмен» как формах распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов общества;понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия;знать, что такое глобализация, уметь приводить примерымежкультурной коммуникации как способа формирования общих духовно-нравственных ценностей.Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа.Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных ценностей: жизнь, достоинство, права и свободы человека,патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность заего судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательныйтруд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие,справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память ипреемственность поколений, единство народов России;осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовыхобщегражданских ценностей российского общества и уметь доказывать это.Тема 24. Регионы России: культурное многообразие.Понимать принципы федеративного устройства России и концепт«полиэтничность»;называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где онитрадиционно проживают;уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народРоссийской Федерации», «государствообразующий народ», «титульныйэтнос»;понимать ценность многообразия культурных укладов народовРоссийской Федерации;демонстрировать готовность к сохранению межнационального имежрелигиозного согласия в России;уметь выделять общие черты в культуре различных народов,обосновывать их значение и причины.Тема 25. Праздники в культуре народов России.Иметь представление о природе праздников и обосновывать ихважность как элементов культуры;устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада;различать основные типы праздников;уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и
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собственной семьи;анализировать связь праздников и истории, культуры народов России;понимать основной смысл семейных праздников;определять нравственный смысл праздников народов России;осознавать значение праздников как элементов культурной памятинародов России, как воплощение духовно-нравственных идеалов.Тема 26. Памятники архитектуры народов России.Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типыпамятников архитектуры и проследить связь между их структурой иособенностями культуры и этапами исторического развития;понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственнойдеятельности;осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического развития и типами жилищ;осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностямиархитектуры и духовно-нравственными ценностями народов России;устанавливать связь между историей памятника и историей края,характеризовать памятники истории и культуры;иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческойработы.Тема 27. Музыкальная культура народов России.Знать и понимать отличия музыки от других видов художественноготворчества, рассказывать об особенностях музыкального повествования,выделять простые выразительные средства музыкального языка;обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления,как формы трансляции культурных ценностей;находить и обозначать средства выражения морального инравственного смысла музыкальных произведений;знать основные темы музыкального творчества народов России,народные инструменты.Тема 28. Изобразительное искусство народов России.Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видовхудожественного творчества, рассказывать об особенностях и выразительныхсредствах изобразительного искусства;уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика,фольклорные орнаменты;обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства каккультурного явления, как формы трансляции культурных ценностей;находить и обозначать средства выражения морального инравственного смысла изобразительного искусства;знать основные темы изобразительного искусства народов России.Тема 29. Фольклор и литература народов России.Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновыватьважность и нужность этих языковых выразительных средств;
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понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня;воспринимать и объяснять на примерах важность пониманияфольклора как отражения истории народа и его ценностей, морали инравственности;знать, что такое национальная литература и каковы её выразительныесредства;оценивать морально-нравственный потенциал национальнойлитературы.Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом.Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природнымиусловиями проживания народа на примерах из истории и культуры своегорегиона;уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развитиякультурных, духовно-нравственных, семейных и этнических традиций,многообразия культур;уметь оценивать и устанавливать границы и приоритетывзаимодействия между людьми разной этнической, религиозной игражданской идентичности на доступном для шестиклассников уровне (сучётом их возрастных особенностей);понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей,как взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм,патриотизм, любовь к близким через бытовые традиции народов своего края.Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие).Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физическойи политической географии;понимать, что такое культурная карта народов России;описывать отдельные области культурной карты в соответствии с ихособенностями.Тема 32. Единство страны – залог будущего России.Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуренародов России для обоснования её территориального, политического иэкономического единства;понимать и доказывать важность и преимущества этого единства передтребованиями национального самоопределения отдельных этносов.3.19.6. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по ОДНКНР.Тематический блок 1. «Культура как социальность».Тема 1. Мир культуры: его структура.Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления;понимать специфику социальных явлений, их ключевые отличия отприродных явлений;уметь доказывать связь между этапом развития материальной культурыи социальной структурой общества, их взаимосвязь с духовно-нравственнымсостоянием общества;
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понимать зависимость социальных процессов от культурно-исторических процессов;уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим прогрессом иэтапами развития социума.Тема 2. Культура России: многообразие регионов.Характеризовать административно-территориальное деление России;знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа,уметь показать их на административной карте России;понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройствав полиэтничном государстве, важность сохранения исторической памятиотдельных этносов;объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне зависимостиот его принадлежности к тому или иному народу;понимать ценность многообразия культурных укладов народовРоссийской Федерации;демонстрировать готовность к сохранению межнационального имежрелигиозного согласия в России;характеризовать духовную культуру всех народов России как общеедостояние и богатство нашей многонациональной Родины.Тема 3. История быта как история культуры.Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать еготипы;понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народовРоссии и особенностями исторического периода;находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народовРоссии от их локализации в конкретных климатических, географических икультурно-исторических условиях.Тема 4. Прогресс: технический и социальный.Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда,характеризовать их роль и значение в истории и современном обществе;осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества,роль созидательного и добросовестного труда для создания социально иэкономически благоприятной среды;демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, егосоциальной и духовно-нравственной важности;понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда иизменениями социальных взаимосвязей в обществе;осознавать и обосновывать влияние технологий на культуру и ценностиобщества.Тема 5. Образование в культуре народов России.Иметь представление об истории образования и его роли в обществе наразличных этапах его развития;понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимостьот процесса познания;
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понимать специфику каждого уровня образования, её роль всовременных общественных процессах;обосновывать важность образования в современном мире и ценностьзнания;характеризовать образование как часть процесса формированиядуховно-нравственных ориентиров человека.Тема 6. Права и обязанности человека.Знать термины «права человека», «естественные права человека»,«правовая культура»;характеризовать историю формирования комплекса понятий,связанных с правами;понимать и обосновывать важность прав человека как привилегии иобязанности человека;понимать необходимость соблюдения прав человека;понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритетамежду правами и обязанностями человека в обществе;приводить примеры формирования правовой культуры из историинародов России.Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие.Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм»,«свободомыслие»;характеризовать основные культурообразующие конфессии;знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современномэтапе общественного развития;понимать и обосновывать роль религий как источника культурногоразвития общества.Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие).Характеризовать основные процессы, протекающие в современномобществе, его духовно-нравственные ориентиры;понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развитиячеловека и общества в целом для сохранения социально-экономическогоблагополучия;называть и характеризовать основные источники этого процесса, уметьдоказывать теоретические положения, выдвинутые ранее на примерах изистории и культуры России.Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре».Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека.Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описаниеличных качеств человека;осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или инымиморальными и нравственными ценностями;понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь;обосновывать и доказывать ценность свободы как залога благополучияобщества, уважения к правам человека, его месту и роли в общественных
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процессах;характеризовать взаимосвязь таких понятий как «свобода»,«ответственность», «право» и «долг»;понимать важность коллективизма как ценности современной России иего приоритет перед идеологией индивидуализма;приводить примеры идеалов человека в историко-культурномпространстве современной России.Тема 10. Взросление человека в культуре народов России.Понимать различие между процессами антропогенеза иантропосоциогенеза;характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы, атакже потребности человека для гармоничного развития существования накаждом из этапов;обосновывать важность взаимодействия человека и общества,характеризовать негативные эффекты социальной изоляции;знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности, еёроли в развитии личности, во взаимодействии с другими людьми.Тема 11. Религия как источник нравственности.Характеризовать нравственный потенциал религии;знать и уметь излагать нравственные принципыгосударствообразующих конфессий России;знать основные требования к нравственному идеалу человека вгосударствообразующих религиях современной России;уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственныхценностей для современного общества.Тема 12. Наука как источник знания о человеке.Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»;определять нравственный смысл гуманитарного знания, егосистемообразующую роль в современной культуре;характеризовать понятие «культура» как процесс самопознанияобщества, как его внутреннюю самоактуализацию;осознавать и доказывать взаимосвязь различных областейгуманитарного знания.Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры.Характеризовать многосторонность понятия «этика»;понимать особенности этики как науки;объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории икультуре народов России и соотносить их с личным опытом;обосновывать важность и необходимость нравственности длясоциального благополучия общества и личности.Тема 14. Самопознание (практическое занятие).Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография»,«автопортрет», «рефлексия»;уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с
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самопознанием и рефлексией на доступном для обучающихся уровне;доказывать и обосновывать свои нравственные убеждения.Тематический блок 3. «Человек как член общества».Тема 15. Труд делает человека человеком.Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе;соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическоеблагополучие»;объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»;понимать важность и уметь обосновать необходимость их преодолениядля самого себя;оценивать общественные процессы в области общественной оценкитруда;осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, трудовыхподвигов, социальной ответственности за свой труд;объяснять важность труда и его экономической стоимости;знать и объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство», с однойстороны, и «трудолюбие», «подвиг труда», «ответственность», с другойстороны, а также «общественная оценка труда».Тема 16. Подвиг: как узнать героя?Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопожертвование»;понимать отличия подвига на войне и в мирное время;уметь доказывать важность героических примеров для жизниобщества;знать и называть героев современного общества и историческихличностей;обосновывать разграничение понятий «героизм» и «псевдогероизм»через значимость для общества и понимание последствий.Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние.Характеризовать понятие «социальные отношения»;понимать смысл понятия «человек как субъект социальныхотношений» в приложении к его нравственному и духовному развитию;осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственномсостоянии личности;обосновывать понятия «дружба», «предательство», «честь»,«коллективизм» и приводить примеры из истории, культуры и литературы;обосновывать важность и находить нравственные основаниясоциальной взаимопомощи, в том числе благотворительности;понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства» всоциальном аспекте.Тема 18. Проблемы современного общества как отражение егодуховно-нравственного самосознания.Характеризовать понятие «социальные проблемы современногообщества» как многостороннее явление, в том числе обусловленноенесовершенством духовно-нравственных идеалов и ценностей;
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приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальнаясемья», «сиротство», знать и уметь обосновывать пути преодоления ихпоследствий на доступном для понимания уровне;обосновывать важность понимания роли государства в преодоленииэтих проблем, а также необходимость помощи в преодолении этих состоянийсо стороны общества.Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений.Характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство»,«милосердие», «волонтерство», «социальный проект», «гражданская исоциальная ответственность», «общественные блага», «коллективизм» в ихвзаимосвязи;анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности,милосердия, добровольной помощи, взаимовыручки у представителейразных этносов и религий;уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных,волонтёрских и социальных проектах в регионе своего проживания.Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры народов России.Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно-нравственных ценностей российского народа;находить и обосновывать проявления гуманизма в историко-культурном наследии народов России;знать и понимать важность гуманизма для формированиявысоконравственной личности, государственной политики,взаимоотношений в обществе;находить и объяснять гуманистические проявления в современнойкультуре.Тема 21. Социальные профессии, их важность для сохранения духовно-нравственного облика общества.Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающиепрофессии»;иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимыхпредставителям социальных профессий;осознавать и обосновывать ответственность личности при выборесоциальных профессий;приводить примеры из литературы и истории, современной жизни,подтверждающие данную точку зрения.Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительностькак нравственный долг.Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию вистории России;доказывать важность меценатства в современном обществе дляобщества в целом и для духовно-нравственного развития личности самогомецената;
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характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать еговажную роль в жизни общества;приводить примеры выдающихся благотворителей в истории исовременной России;понимать смысл внеэкономической благотворительности:волонтёрской деятельности, аргументированно объяснять её важность.Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социальногои духовного прогресса общества.Характеризовать понятие «наука»;уметь аргументированно обосновывать важность науки в современномобществе, прослеживать её связь с научно-техническим и социальнымпрогрессом;называть имена выдающихся учёных России;обосновывать важность понимания истории науки, получения иобоснования научного знания;характеризовать и доказывать важность науки для благополучияобщества, страны и государства;обосновывать важность морали и нравственности в науке, её роль ивклад в доказательство этих понятий.Тема 24. Моя профессия (практическое занятие).Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цельтруда в определённой профессии;обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать еёвклад в общество, называть духовно-нравственные качества человека,необходимые в этом виде труда.Тематический блок 4. «Родина и патриотизм».Тема 25. Гражданин.Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять ихвзаимосвязь;понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностейгражданского самосознания;понимать и уметь обосновывать нравственные качества гражданина.Тема 26. Патриотизм.Характеризовать понятие «патриотизм»;приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе;различать истинный и ложный патриотизм через ориентированность наценности толерантности, уважения к другим народам, их истории и культуре;уметь обосновывать важность патриотизма.Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг?Характеризовать понятия «война» и «мир»;доказывать важность сохранения мира и согласия;обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина;понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, науке,культуре;
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характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть»,обосновывать их важность, приводить примеры их проявлений.Тема 28. Государство. Россия – наша родина.Характеризовать понятие «государство»;уметь выделять и формулировать основные особенности Российскогогосударства с использованием исторических фактов и духовно-нравственныеценностей;характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданскойидентичности человека;характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить этопонятие с необходимыми нравственными качествами человека.Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие).Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие:этническую, религиозную, гендерную идентичности;обосновывать важность духовно-нравственных качеств гражданина,указывать их источники.Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие).Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценкисобственных действий, их нравственного характера;находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их кпотребностям класса.Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие).Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал;приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре;формулировать свой идеал человека и нравственные качества, которыеему присущи.Тема 32. Человек и культура (проект).Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры;уметь описать в выбранном направлении с помощью известныхпримеров образ человека, создаваемый произведениями культуры;показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние;характеризовать основные признаки понятия «человек» сиспользованием исторических и культурных примеров, их осмысление иоценку, как с положительной, так и с отрицательной стороны.3.19.7. Система оценки результатов обучения.Оценка результатов обучения должна быть основана на понятных,прозрачных и структурированных принципах, обеспечивающих оцениваниеразличных компетенций обучающихся. Принципы оценки следующие.Личностные компетенции обучающихся не подлежатнепосредственной оценке, не являются непосредственным основаниемоценки как итогового, так и промежуточного уровня духовно-нравственногоразвития детей, не являются непосредственным основанием при оценкекачества образования.Система оценки образовательных достижений основана на методе
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наблюдения и включает: педагогические наблюдения, педагогическуюдиагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действийс целью их дальнейшей оптимизации, проектные работы обучающихся,фиксирующие их достижения в ходе образовательной деятельности ивзаимодействия в социуме (классе), мониторинги сформированностидуховно-нравственных ценностей личности, включающие традиционныеценности как опорные элементы ценностных ориентаций обучающихся.При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативнойобразовательной организации с учётом обозначенных в программе поОДНКНР предметных, личностных и метапредметных результатов.3.20. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительноеискусство».Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительноеискусство» (предметная область «Искусство») (далее соответственно –программа по изобразительному искусству, изобразительное искусство)включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы по изобразительному искусству.3.20.1. Пояснительная записка.Программа основного общего образования по изобразительномуискусству составлена на основе требований к результатам освоенияпрограммы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, атакже на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся, представленных в федеральнойрабочей программе воспитания.Основная цель изобразительного искусства – развитие визуально-пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения иориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включаетв себя основы разных видов визуально-пространственных искусств:живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного идекоративно-прикладного искусства, фотографии, функции художественногоизображения в зрелищных и экранных искусствах. Важнейшими задачамипрограммы по изобразительному искусству являются формированиеактивного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической иличностно значимой ценности, воспитание гражданственности ипатриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры России,выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальныхобразах предметно-материальной и пространственной среды, в пониманиикрасоты человека.Программа по изобразительному искусству направлена на развитиеличности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,творческого развития и формирования готовности к саморазвитию инепрерывному образованию.
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Программа по изобразительному искусству ориентирована напсихологовозрастные особенности развития обучающихся 11–15 лет.Целью изучения изобразительного искусства является освоение разныхвидов визуально-пространственных искусств: живописи, графики,скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладногоискусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно).Задачами изобразительного искусства являются:освоение художественной культуры как формы выражения впространственных формах духовных ценностей, формированиепредставлений о месте и значении художественной деятельности в жизниобщества;формирование у обучающихся представлений об отечественной имировой художественной культуре во всём многообразии её видов;формирование у обучающихся навыков эстетического видения ипреобразования мира;приобретение опыта создания творческой работы посредствомразличных художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика,скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опытахудожественного творчества в компьютерной графике и анимации,фотографии, работы в синтетических искусствах (театр и кино) (вариативно);формирование пространственного мышления и аналитическихвизуальных способностей;овладение представлениями о средствах выразительностиизобразительного искусства как способах воплощения в видимыхпространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческихпозиций человека;развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческоговоображения;воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию Россиичерез освоение отечественной художественной культуры;развитие потребности в общении с произведениями изобразительногоискусства, формирование активного отношения к традициям художественнойкультуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности.Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительногоискусства, – 102 часа: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю).Содержание программы по изобразительному искусству на уровнеосновного общего образования структурировано по 4 модулям (3инвариантных и 1 вариативный). Инвариантные модули реализуютсяпоследовательно в 5, 6 и 7 классах. Содержание вариативного модуля можетбыть реализовано дополнительно к инвариантным модулям в одном илинескольких классах или во внеурочной деятельности.Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5
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класс)Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс)Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» (7 класс)Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусстваи художественная фотография» (вариативный).Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладаетсодержательной целостностью и организован по восходящему принципу вотношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения уменийобучающихся. Последовательность изучения модулей определяетсяпсихологическими возрастными особенностями обучающихся, принципомсистемности обучения и опытом педагогической работы.3.20.2. Содержание обучения в 5 классе.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 иэпосом.Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметовбыта, 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 впроцессе практической творческой работы.Убранство русской избы.Конструкция избы, единство красоты и пользы – функционального исимволического – в её постройке и украшении.Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстверусских изб. Картина мира в образном строе бытового крестьянскогоискусства.Выполнение рисунков – эскизов орнаментального декоракрестьянского дома.Устройство внутреннего пространства крестьянского дома.Декоративные элементы жилой среды.Определяющая роль природных материалов для конструкции и декоратрадиционной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудростьсоотношения характера постройки, символики её декора и уклада жизни длякаждого народа.Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудростиих выразительной формы и орнаментально-символического оформления.
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Народный праздничный костюм.Образный строй народного праздничного костюма – женского имужского.Традиционная конструкция русского женского костюма –северорусский (сарафан) и южнорусский (понёва) варианты.Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма дляразличных регионов страны.Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах иобрядах. Древнее происхождение и присутствие всех типов орнаментов внародной вышивке. Символическое изображение женских фигур и образоввсадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментовтекстильных промыслов в разных регионах страны.Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов,выражение в форме, цветовом решении, орнаментике костюма чертнационального своеобразия.Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видовнародного творчества.Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданиюколлективного панно на тему традиций народных праздников.Народные художественные промыслы.Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусствои ремесло. Традиции культуры, особенные для каждого региона.Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождениехудожественных 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).Традиционные древние образы в современных игрушках народныхпромыслов. Особенности цветового строя, основные орнаментальныеэлементы 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 историихохломского промысла. Травный узор, «травка» – основной мотивхохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и декора впроизведениях промысла. Последовательность выполнения травногоорнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы».Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории.Традиционные образы городецкой росписи предметов быта. Птица и конь –традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы,основные приёмы и композиционные особенности городецкой росписи.Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по историипромысла. Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы икобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка,
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тональный контраст, сочетание пятна и линии.Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла.Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решенияросписей. Приёмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочныхбукетов. Эффект освещённости и объёмности изображения.Древние традиции художественной обработки металла в разныхрегионах страны. Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом.Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра –роспись шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождениеискусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы.Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традицийотечественной культуры.Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеровхудожественных промыслов.Отражение в изделиях народных промыслов многообразияисторических, духовных и культурных традиций.Народные художественные ремёсла и промыслы – материальные идуховные ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России.Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов.Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древнихцивилизаций.Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества,традиций быта и ремесла, уклада жизни людей.Характерные признаки произведений декоративно-прикладногоискусства, основные мотивы и символика орнаментов в культуре разныхэпох. Характерные особенности одежды для культуры разных эпох инародов. Выражение образа человека, его положения в обществе и характерадеятельности в его костюме и его украшениях. Украшение жизненногопространства: построений, интерьеров, предметов быта – в культуре разныхэпох. 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. Декоративныеукрашения предметов нашего быта и одежды. Значение украшений впроявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок инамерений.Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный иповседневный. Праздничное оформление школы.
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3.20.3. Содержание обучения в 6 классе.Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура».Общие сведения о видах искусства.Пространственные и временные виды искусства.Изобразительные, конструктивные и декоративные видыпространственных искусств, их место и назначение в жизни людей.Основные виды живописи, графики и скульптуры. Художник изритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя.Язык изобразительного искусства и его выразительные средства.Живописные, графические и скульптурные художественныематериалы, их особые свойства.Рисунок – основа изобразительного искусства и мастерства художника.Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческийрисунок.Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата.Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов.Линейные графические рисунки и наброски. Тон и тональныеотношения: 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. Скульптурныепамятники, парковая скульптура, камерная скульптура. Статика и движение вскульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. Видырельефа.Жанры изобразительного искусства.Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент длясравнения и анализа произведений изобразительного искусства.Предмет изображения, сюжет и содержание произведенияизобразительного искусства.Натюрморт.Изображение предметного мира в изобразительном искусстве ипоявление жанра натюрморта в европейском и отечественном искусстве.Основы графической грамоты: правила объёмного изображенияпредметов на плоскости.Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точказрения и точка схода, правила перспективных сокращений.Изображение окружности в перспективе.Рисование геометрических тел на основе правил линейнойперспективы.Сложная пространственная форма и выявление её конструкции.
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Рисунок сложной формы предмета как соотношение простыхгеометрических фигур.Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел.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 попредставлению.Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности графических техник. Печатная графика.Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортахевропейских и отечественных живописцев. Опыт создания живописногонатюрморта.Портрет.Портрет как образ определённого реального человека. Изображениепортрета человека в искусстве разных эпох. Выражение в портретномизображении 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, соотношениелицевой и черепной частей головы.Графический портрет в работах известных художников. Разнообразиеграфических средств в изображении образа человека. Графическийпортретный 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 образаэпохи в скульптурном портрете.Значение свойств художественных материалов в созданиискульптурного портрета.Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописномпортретном образе в произведениях выдающихся живописцев.Опыт работы над созданием живописного портрета.Пейзаж.Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, всредневековом искусстве и в эпоху Возрождения.Правила построения линейной перспективы в изображениипространства.Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и
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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 ипостимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи иколористической изменчивости состояний природы.Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж вистории русской живописи и его значение в отечественной культуре.История становления картины Родины в развитии отечественной пейзажнойживописи XIX в.Становление образа родной природы в произведениях А. Венециановаи его учеников: А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живописьИ. Левитана и её значение для русской культуры. Значение художественногообраза отечественного пейзажа в развитии чувства Родины.Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажасвоей Родины.Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средствавыразительности в графическом рисунке и многообразие графическихтехник.Графические зарисовки и графическая композиция на темыокружающей природы.Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие впонимании образа города.Город как материальное воплощение отечественной истории икультурного наследия. Задачи охраны культурного наследия и историческогообраза в жизни современного города.Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива иритмическая организация плоскости изображения.Бытовой жанр в изобразительном искусстве.Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусстваразных эпох. Значение художественного изображения бытовой жизни людейв понимании истории человечества и современной жизни.Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника.Тема, сюжет, содержание в жанровой картине. Образ нравственных иценностных смыслов в жанровой картине и роль картины в их утверждении.Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность ворганизации художественных выразительных средств и взаимосвязи всехкомпонентов произведения.Исторический жанр в изобразительном искусстве.Историческая тема в искусстве как изображение наиболеезначительных событий в жизни общества.Жанровые разновидности исторической картины в зависимости отсюжета: мифологическая картина, картина на библейские темы, батальнаякартина и другие.
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Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место вразвитии отечественной культуры.Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», историческиекартины в творчестве В. Сурикова и других. Исторический образ России вкартинах ХХ в.Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периодаработы художника над исторической картиной: идея и эскизы, сборматериала и работа над этюдами, уточнения композиции в эскизах, картонкомпозиции, работа над холстом.Разработка эскизов композиции на историческую тему сиспользованием собранного материала по задуманному сюжету.Библейские темы в изобразительном искусстве.Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетовСвященной 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 других. Библейскиетемы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христанароду», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря»,В. Поленов. «Христос и грешница»). Иконопись как великое проявлениерусской культуры. Язык изображения в иконе – его религиозный исимволический 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: образмира в изобразительном искусстве.3.20.4. Содержание обучения в 7 классе.160.5.1. Модуль № 3 «Архитектура и дизайн».Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки –конструктивные искусства.Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» – предметно-пространственной среды жизни людей.Функциональность предметно-пространственной среды и выражение вней мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества.Материальная культура человечества как уникальная информация ожизни людей в разные исторические эпохи.Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачисохранения культурного наследия и природного ландшафта.Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапахобщественного развития. Единство функционального и художественного –целесообразности и красоты.Графический дизайн.
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Композиция как основа реализации замысла в любой творческойдеятельности. Основы формальной композиции в конструктивныхискусствах.Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет,буква, текст и изображение.Формальная композиция как композиционное построение на основесочетания геометрических фигур, без предметного содержания.Основные свойства композиции: целостность и соподчинённостьэлементов.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 вариативнымритмическим расположением геометрических фигур на плоскости.Роль цвета в организации композиционного пространства.Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах.Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовойакцент, ритм цветовых форм, доминанта.Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Формабуквы как изобразительно-смысловой символ.Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта.Типографика. Понимание типографской строки как элементаплоскостной композиции.Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква –изобразительный элемент композиции».Логотип как графический знак, эмблема или стилизованныйграфический символ. Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковыйлоготип.Композиционные основы макетирования в графическом дизайне присоединении текста и изображения.Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительныйязык плаката. Композиционный монтаж изображения и текста в плакате,рекламе, поздравительной открытке.Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала.Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформлениекниги, журнала.Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажаили на основе компьютерных программ.Макетирование объёмно-пространственных композиций.Композиция плоскостная и пространственная. Композиционнаяорганизация пространства. Прочтение плоскостной композиции как«чертежа» пространства.Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности испособы его обозначения на макете.
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Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. Объём и пространство. Взаимосвязьобъектов в архитектурном макете.Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявлениепростых объёмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияниеобъёмов и их сочетаний на образный характер постройки.Понятие тектоники как выражение в художественной формеконструктивной сущности сооружения и логики конструктивногосоотношения его частей.Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий визменении архитектурных конструкций (перекрытия и опора – стоечно-балочная конструкция – архитектура сводов, каркасная каменнаяархитектура, металлический каркас, железобетон и язык современнойархитектуры).Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функциявещи и её форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком.Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализформы через выявление сочетающихся объёмов. Красота – наиболее полноевыявление функции предмета. Влияние развития технологий и материалов наизменение формы предмета.Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов.Творческое проектирование предметов быта с определением ихфункций и материала изготовления.Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующеезначение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формыобъектов архитектуры и дизайна.Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетированиес использованием цвета.Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизничеловека.Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей какотражение эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей иразвития производственных возможностей. Художественно-аналитическийобзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной,художественной и материальной культуры разных народов и эпох.Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом впредметно-пространственной среде жизни разных народов.Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох»в виде аналитических зарисовок известных архитектурных памятников пофотографиям и другим видам изображения.Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня изавтра.Архитектурная и градостроительная революция XX в. Еётехнологические и эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект
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«перестройки» в архитектуре.Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровняматериально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблемаурбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современногогорода.Пространство городской среды. Исторические формы планировкигородской среды и их связь с образом жизни людей.Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка иреальность.Современные поиски новой эстетики в градостроительстве.Выполнение практических работ по теме «Образ современного города иархитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовкигорода будущего.Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость историческихкварталов и значение культурного наследия для современной жизни людей.Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малыхархитектурных форм и архитектурного дизайна в организации городскойсреды и индивидуальном образе города.Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройствопешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» ипрочие), киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения идругое.Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайнаобъектов городской среды» в виде создания коллажнографическойкомпозиции или дизайн-проекта оформления витрины магазина.Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения ипостроение его интерьера. Дизайн пространственно-предметной средыинтерьера.Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи.Интерьер как отражение стиля жизни его хозяев.Зонирование интерьера – создание многофункциональногопространства. Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер.Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа).Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещив образно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажнойкомпозиции.Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город вединстве с ландшафтно-парковой средой.Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафтарусской усадебной территории и задачи сохранения исторического наследия.Традиции графического языка ландшафтных проектов.Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебногоучастка в виде схемы-чертежа.Единство эстетического и функционального в
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объёмнопространственной организации среды жизнедеятельности людей.Образ человека и индивидуальное проектирование.Организация пространства жилой среды как отражение социальногозаказа и индивидуальности человека, его вкуса, потребностей ивозможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне иархитектуре.Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада.Дизайн предметной среды в интерьере частного дома. Мода и культура какпараметры создания собственного костюма или комплекта одежды.Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи иформы. Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладежизни, как бизнес и в качестве манипулирования массовым сознанием.Характерные особенности современной одежды. Молодёжнаясубкультура и подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальныйстиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе одежды.Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайнсовременной 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 социальногоповедения, рекламой, общественной деятельностью.Дизайн и архитектура – средства организации среды жизни людей истроительства нового мира.Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусстваи художественная фотография» (Вариативный модуль. Компонентывариативного модуля могут дополнить содержание в 5, 6 и 7 классах илиреализовываться в рамках внеурочной деятельности).Синтетические – пространственно-временные виды искусства. Рольизображения в синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой,движением.Значение развития технологий в становлении новых видов искусства.Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человекоминформационных средств на экране цифрового искусства.Художник и искусство театра.Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусстватеатра.Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздникови их визуальный облик.Роль художника и виды профессиональной деятельности художника всовременном театре.Сценография и создание сценического образа. Сотворчествохудожника-постановщика с драматургом, режиссёром и актёрами.Роль освещения в визуальном облике театрального действия.Бутафорские, пошивочные, декорационные и иные цеха в театре.
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Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство врешении образа спектакля. Выражение в костюме характера персонажа.Творчество художников-постановщиков в истории отечественногоискусства (К. Коровин, И. Билибин, А. Головин и других художников-постановщиков). Школьный спектакль и работа художника по егоподготовке.Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра иактёра в процессе создания образа персонажа.Условность и метафора в театральной постановке как образная иавторская интерпретация реальности.Художественная фотография.Рождение фотографии как технологическая революция запечатленияреальности. Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа докомпьютерных технологий.Современные возможности художественной обработки цифровойфотографии.Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С.М. Прокудина-Горского. Сохранённая история и роль его фотографий в современнойотечественной культуре.Фотография – искусство светописи. Роль света в выявлении формы ифактуры предмета. Примеры художественной фотографии в творчествепрофессиональных мастеров.Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм.Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающейжизни с помощью фотографии.Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов.Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии.Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образномвосприятии пейзажа.Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная идокументальная.Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь снаправлениями в изобразительном искусстве.Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению сживописным и графическим портретом. Опыт выполнения портретныхфотографий.Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок –свидетельство истории и его значение в сохранении памяти о событии.Фоторепортаж – дневник истории. Значение работы военныхфотографов. Спортивные фотографии. Образ современности в репортажныхфотографиях.«Работать для жизни…» – фотографии Александра Родченко, ихзначение и влияние на стиль эпохи.Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи
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преобразования фотографий и границы достоверности.Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различныхкомпьютерных программ.Художественная фотография как авторское видение мира, как образвремени и влияние фотообраза на жизнь людей.Изображение и искусство кино.Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства.Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино исостав творческого коллектива. Сценарист – режиссёр – художник – операторв работе над фильмом. Сложносоставной язык кино.Монтаж композиционно построенных кадров – основа языкакиноискусства.Художник-постановщик и его команда художников в работе посозданию фильма. Эскизы мест действия, образы и костюмы персонажей,раскадровка, чертежи и воплощение в материале. Пространство и предметы,историческая конкретность и художественный образ – видеорядхудожественного игрового фильма.Создание видеоролика – от замысла до съёмки. Разные жанры – разныезадачи в работе над видеороликом. Этапы создания видеоролика.Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные,кукольные мультфильмы и цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия.Особое лицо отечественной мультипликации, её знаменитые создатели.Использование электронно-цифровых технологий в современномигровом кинематографе.Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническоеоборудование и его возможности для создания анимации. Коллективныйхарактер деятельности по созданию анимационного фильма. Выбортехнологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучаяанимация.Этапы создания анимационного фильма. Требования и критериихудожественности.Изобразительное искусство на телевидении.Телевидение – экранное искусство: средство массовой информации,художественного и научного просвещения, развлечения и организациидосуга.Искусство и технология. Создатель телевидения – русский инженерВладимир Козьмич Зворыкин.Роль телевидения в превращении мира в единое информационноепространство. Картина мира, создаваемая телевидением. Прямой эфир и егозначение.Деятельность художника на телевидении: художники по свету,костюму, гриму, сценографический дизайн и компьютерная графика.Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда ихудожественного оформления.
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Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни.Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждогочеловека.3.20.5. Планируемые результаты освоения программы поизобразительному искусству на уровне основного общего образования.Личностные результаты освоения федеральной рабочей программыосновного общего образования по изобразительному искусству достигаютсяв единстве учебной и воспитательной деятельности.В центре программы по изобразительному искусству в соответствии сФГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся,приобщение обучающихся к российским традиционным духовнымценностям, социализация личности.Программа призвана обеспечить достижение обучающимисяличностных результатов, указанных во ФГОС ООО: формирование уобучающихся основ российской идентичности, ценностные установки исоциально значимые качества личности, духовно-нравственное развитиеобучающихся и отношение обучающихся к культуре, мотивацию к познаниюи обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социальнозначимой деятельности.Патриотическое воспитание.Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций,истории и современного развития отечественной культуры, выраженной в еёархитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве.Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красотыотечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства,посвящённых различным подходам к изображению человека, великимпобедам, торжественным и трагическим событиям, эпической и лирическойкрасоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются визучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значениясимволических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не вдекларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественногообраза.Гражданское воспитание.Программа по изобразительному искусству направлена на активноеприобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры.При этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитанияобучающегося. Формируется чувство личной причастности к жизниобщества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающийкоммуникативные умения. В рамках изобразительного искусства происходитизучение художественной культуры и мировой истории искусства,углубляются интернациональные чувства обучающихся. Учебный предметспособствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты
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различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческиеработы, а также участие в общих художественных проектах создают условиядля разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманиюдругого, становлению чувства личной ответственности.Духовно-нравственное воспитание.В искусстве воплощена духовная жизнь человечества,концентрирующая в себе эстетический, художественный и нравственныймировой опыт, раскрытие которого составляет суть учебного предмета.Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося ивоспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитиетворческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося,осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-ориентационнаяи коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусствуспособствует освоению базовых ценностей – формированию отношения кмиру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатствуобщества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемойжизни.Эстетическое воспитание: воспитание чувственной сферыобучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное,безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусствопонимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд,представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшимкомпонентом и условием развития социально значимых отношенийобучающихся. Способствует формированию ценностных ориентацийобучающихся в отношении к окружающим людям, стремлению к ихпониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципучеловеческого общежития, к самому себе как самореализующейся иответственной личности, способной к позитивному действию в условияхсоревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностногоотношения к природе, труду, искусству, культурному наследию.Ценности познавательной деятельности.В процессе художественной деятельности на занятияхизобразительным искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности– умений активно, то есть в соответствии со специальными установками,видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интереск жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессеучебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнениизаданий культурно-исторической направленности.Экологическое воспитание.Повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем, активное неприятие действий,приносящих вред окружающей среде, формирование нравственно-эстетического отношения к природе воспитывается в процессе
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художественно-эстетического наблюдения природы, её образа впроизведениях искусства и личной художественно-творческой работе.Трудовое воспитание.Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательнодолжно осуществляться в процессе личной художественно-творческойработы с освоением художественных материалов и специфики каждого изних. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, какнавыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками,формирование умений преобразования реального жизненного пространства иего оформления, удовлетворение от создания реального практическогопродукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату,понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества,коллективной трудовой работы, работы в команде – обязательные требованияк определённым заданиям программы.Воспитывающая предметно-эстетическая среда.В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихсяимеет значение организация пространственной среды общеобразовательнойорганизации. При этом обучающиеся должны быть активными участниками(а не только потребителями) её создания и оформления пространства всоответствии с задачами общеобразовательной организации, среды,календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся,как и сам образ предметно-пространственной среды общеобразовательнойорганизации, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет наформирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизниобучающихся.В результате освоения программы по изобразительному искусству науровне основного общего образования у обучающегося будут сформированыпознавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия.У обучающегося будут сформированы следующие пространственныепредставления и сенсорные способности как часть универсальныхпознавательных учебных действий:сравнивать предметные и пространственные объекты по заданнымоснованиям;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 ипредметов между собой;абстрагировать образ реальности в построении плоской или
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пространственной композиции.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиеи исследовательские действия как часть универсальных познавательныхучебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки явленийхудожественной культуры;сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позицийэстетических категорий явления искусства и действительности;классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно,по назначению в жизни людей;ставить и использовать вопросы как исследовательский инструментпознания;вести исследовательскую работу по сбору информационного материалапо установленной или выбранной теме;самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатамнаблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции.У обучающегося будут сформированы умения работать с информациейкак часть универсальных познавательных учебных действий:использовать различные методы, в том числе электронные технологии,для поиска и отбора информации на основе образовательных задач изаданных критериев;использовать электронные образовательные ресурсы;уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать исистематизировать информацию, представленную в произведенияхискусства, в текстах, таблицах и схемах;самостоятельно готовить информацию на заданную или выбраннуютему в различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте,таблицах, схемах, электронных презентациях.У обучающегося будут сформированы следующие универсальныекоммуникативные действия:понимать искусство в качестве особого языка общения –межличностного (автор – зритель), между поколениями, между народами;воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения, развивая способность кэмпатии и опираясь на восприятие окружающих;вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительноеотношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениямиучастников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая своипозиции в оценке и понимании обсуждаемого явления, находить общеерешение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учётаинтересов;публично представлять и объяснять результаты своего творческого,художественного или исследовательского опыта;
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взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, приниматьцель совместной деятельности и строить действия по её достижению,договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достиженииобщего результата.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасть универсальных регулятивных учебных действий:осознавать или самостоятельно формулировать цель и результатвыполнения учебных задач, осознанно подчиняя поставленной целисовершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей учебнойдеятельности;планировать пути достижения поставленных целей, составлятьалгоритм действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способырешения учебных, познавательных, художественно-творческих задач;уметь организовывать своё рабочее место для практической работы,сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь киспользуемым материалам.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как частьуниверсальных регулятивных учебных действий:соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результата;владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основесоответствующих целям критериев.У обучающегося будут сформированы умения эмоциональногоинтеллекта как часть универсальных регулятивных учебных действий:развивать способность управлять собственными эмоциями, стремитьсяк пониманию эмоций других;уметь рефлексировать эмоции как основание для художественноговосприятия 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 вучебном сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, спедагогами и межвозрастном взаимодействии.Предметные результаты освоения программы по изобразительномуискусству сгруппированы по учебным модулям и должны отражатьсформированность умений.3.20.6. К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы поизобразительному искусству.Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»:знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства:народного, классического, современного, искусства, промыслов;
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понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовымипотребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире ижилой среде;иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) омифологическом и магическом значении орнаментального оформленияжилой среды в древней истории человечества, о присутствии в древнихорнаментах символического описания мира;характеризовать коммуникативные, познавательные и культовыефункции декоративно-прикладного искусства;уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа ворганизации межличностных отношений, в обозначении социальной роличеловека, в оформлении предметно-пространственной среды;распознавать произведения декоративно-прикладного искусства поматериалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, другиематериалы), уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала;распознавать и называть техники исполнения произведенийдекоративно-прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись,вышивка, ткачество, плетение, ковка, другие техники;знать специфику образного языка декоративного искусства – егознаковую природу, орнаментальность, стилизацию изображения;различать разные виды орнамента по сюжетной основе:геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный;владеть практическими навыками самостоятельного творческогосоздания орнаментов ленточных, сетчатых, центрических;знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии впостроении орнамента и уметь применять эти знания в собственныхтворческих декоративных работах;владеть практическими навыками стилизованного – орнаментальноголаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённогоизображения представителей животного мира, сказочных и мифологическихперсонажей с использованием традиционных образов мирового искусства;знать особенности народного крестьянского искусства как целостногомира, в предметной среде которого выражено отношение человека к труду, кприроде, к добру и злу, к жизни в целом;уметь объяснять символическое значение традиционных знаковнародного крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь,птица, мать-земля);знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционногокрестьянского дома, его декоративное убранство, уметь объяснятьфункциональное, декоративное и символическое единство его деталей,объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни ипамятник архитектуры;иметь практический опыт изображения характерных традиционныхпредметов крестьянского быта;
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освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образныйстрой и символическое значение его декора, знать о разнообразии форм иукрашений народного праздничного костюма различных регионов страны,уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм;осознавать произведения народного искусства как бесценноекультурное наследие, хранящее в своих материальных формах глубинныедуховные ценности;знать и уметь изображать или конструировать устройствотрадиционных 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 декоративногооформления жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпохи народов (например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция иРим, Европейское Средневековье), понимать разнообразие образовдекоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для каждойконкретной культуры, определяемые природными условиями и сложившийсяисторией;объяснять значение народных промыслов и традиций художественногоремесла в современной жизни;рассказывать о происхождении народных художественных промыслов,о соотношении ремесла и искусства;называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественныхнародных художественных промыслов;характеризовать древние образы народного искусства в произведенияхсовременных народных промыслов;уметь перечислять материалы, используемые в народныххудожественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло;различать изделия народных художественных промыслов по материалуизготовления и технике декора;объяснять связь между материалом, формой и техникой декора впроизведениях народных промыслов;иметь представление о приёмах и последовательности работы присоздании изделий некоторых художественных промыслов;уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, деталиили общий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов;характеризовать роль символического знака в современной жизни(герб, эмблема, логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыттворческого создания эмблемы или логотипа;понимать и объяснять значение государственной символики, иметьпредставление о значении и содержании геральдики;уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладнойхудожественной деятельности в окружающей предметно-пространственнойсреде, обычной жизненной обстановке и характеризовать их образное
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назначение;ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства, различать по материалам, технике исполненияхудожественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и другое;иметь навыки коллективной практической творческой работы пооформлению пространства школы и школьных праздников.3.20.7. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы поизобразительному искусству.Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»:характеризовать различия между пространственными и временнымивидами искусства и их значение в жизни людей;объяснять причины деления пространственных искусств на виды;знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять ихназначение в жизни людей.Язык изобразительного искусства и его выразительные средства:различать и характеризовать традиционные художественныематериалы для графики, живописи, скульптуры;осознавать значение материала в создании художественного образа,уметь различать и объяснять роль художественного материала впроизведениях искусства;иметь практические навыки изображения карандашами разнойжёсткости, фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью,лепкой из пластилина, а также использовать возможности применять другиедоступные художественные материалы;иметь представление о различных художественных техниках виспользовании художественных материалов;понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности;иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объёмныхформ;знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмныегеометрические тела на двухмерной плоскости;знать понятия графической грамоты изображения предмета«освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная тень», «падающаятень» и уметь их применять в практике рисунка;понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметьопыт их визуального анализа;обладать навыком определения конструкции сложных форм,геометризации плоскостных и объёмных форм, умением соотносить междусобой пропорции частей внутри целого;иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможностилинии;иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданнуюучебную задачу или как самостоятельное творческое действие;
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знать основы цветоведения: характеризовать основные и составныецвета, дополнительные цвета – и значение этих знаний для искусстваживописи;определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения»,«цветовой контраст» и иметь навыки практической работы гуашью иакварелью;иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальныепредставления о пластической выразительности скульптуры, соотношениипропорций в изображении предметов или животных.Жанры изобразительного искусства:объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислятьжанры;объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом исодержанием произведения искусства.Натюрморт:характеризовать изображение предметного мира в различные эпохиистории человечества и приводить примеры натюрморта в европейскойживописи Нового времени;рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и ролинатюрморта в отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретныепроизведения отечественных художников;знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы иизображения объёмного предмета в двухмерном пространстве листа;знать об освещении как средстве выявления объёма предмета, иметьопыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразногорасположения предметов на листе, выделения доминанты и целостногосоотношения всех применяемых средств выразительности;иметь опыт создания графического натюрморта;иметь опыт создания натюрморта средствами живописи.Портрет:иметь представление об истории портретного изображения человека вразные эпохи как последовательности изменений представления о человеке;уметь сравнивать содержание портретного образа в искусстве ДревнегоРима, эпохи Возрождения и Нового времени;понимать, что в художественном портрете присутствует такжевыражение идеалов эпохи и авторская позиция художника;узнавать произведения и называть имена нескольких великихпортретистов европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль,Микеланджело, Рембрандт и других портретистов);уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительномискусстве, называть имена великих художников-портретистов(В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин,К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и другие авторы);знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы
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человека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы;иметь представление о способах объёмного изображения головычеловека, создавать зарисовки объёмной конструкции головы, пониматьтермин «ракурс» и определять его на практике;иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, овыражении характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете;иметь начальный опыт лепки головы человека;приобретать опыт графического портретного изображения как новогодля себя видения индивидуальности человека;иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, оразнообразии графических средств в изображении образа человека;уметь характеризовать роль освещения как выразительного средствапри создании художественного образа;иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета всоздании портретного образа как средства выражения настроения, характера,индивидуальности героя портрета;иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. – западном иотечественном.Пейзаж:иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства вэпоху Древнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения;знать правила построения линейной перспективы и уметь применять ихв рисунке;уметь определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода,низкий и высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная иугловая перспектива;знать правила воздушной перспективы и уметь их применять напрактике;характеризовать особенности изображения разных состояний природыв романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов ипостимпрессионистов;иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского;иметь представление об особенностях пленэрной живописи иколористической 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 образотечественной природы и каково его значение в развитии чувства Родины;иметь опыт живописного изображения различных активно выраженныхсостояний природы;иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природыпо памяти и представлению;иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития
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интереса к окружающему миру и его художественно-поэтическому видению;иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти илипредставлению;иметь навыки восприятия образности городского пространства каквыражения самобытного лица культуры и истории народа;понимать и объяснять роль культурного наследия в городскомпространстве, задачи его охраны и сохранения.Бытовой жанр:характеризовать роль изобразительного искусства в формированиипредставлений о жизни людей разных эпох и народов;уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковаяживопись», «монументальная живопись», перечислять основные жанрытематической картины;различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине, выявлятьобраз нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине;иметь представление о композиции как целостности в организациихудожественных выразительных средств, взаимосвязи всех компонентовхудожественного произведения;уметь объяснять значение художественного изображения бытовойжизни людей в понимании истории человечества и современной жизни;осознавать многообразие форм организации бытовой жизни иодновременно единство мира людей;иметь представление об изображении труда и повседневных занятийчеловека в искусстве разных эпох и народов, различать произведения разныхкультур по их стилистическим признакам и изобразительным традициям(Древний Египет, Китай, античный мир и другие);иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контекстетрадиций их искусства;характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколькопримеров произведений европейского и отечественного искусства;иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневнойжизни, обучаясь художественной наблюдательности и образному видениюокружающей действительности.Исторический жанр:характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснятьего значение для жизни общества, уметь объяснить, почему историческаякартина считалась самым высоким жанром произведений изобразительногоискусства;знать авторов, иметь представление о содержание таких картин, как«Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» В. Сурикова,«Бурлаки на Волге» И. Репина и других;иметь представление о развитии исторического жанра в творчествеотечественных художников ХХ в.;уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические
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темы, сюжеты об античных героях принято относить к историческому жанру;иметь представление о произведениях «Давид» Микеланджело,«Весна» С. Боттичелли;знать характеристики основных этапов работы художника надтематической картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работынад этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом;иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа надкомпозицией.Библейские темы в изобразительном искусстве:знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнаватьсюжеты Священной истории в произведениях искусства;объяснять значение великих – вечных тем в искусстве на основесюжетов Библии как «духовную ось», соединяющую жизненные позицииразных поколений;иметь представление о произведениях великих европейскиххудожников на библейские темы. Например, «Сикстинская мадонна»Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудногосына» и «Святое семейство» Рембрандта и другие произведения, вскульптуре «Пьета» Микеланджело и других скульптурах;знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства;уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин набиблейские темы, таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христосв пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница»В. Поленова и других картин;иметь представление о смысловом различии между иконой и картинойна библейские темы;иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах:Андрее Рублёве, Феофане Греке, Дионисии;воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное ивысокое достижение отечественной культуры;объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведенийискусства на основе художественной культуры зрителя;рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре,в жизни общества, в жизни человека.160.6.5. К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы поизобразительному искусству.Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»:характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные видыискусства, то есть искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей;объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды жизнедеятельности человека;
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рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства,установки и поведение человека;рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организуетдеятельность человека и представления о самом себе;объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного вархитектуре, предметах труда и быта разных эпох.Графический дизайн:объяснять понятие формальной композиции и её значение как основыязыка конструктивных искусств;объяснять основные средства – требования к композиции;уметь перечислять и объяснять основные типы формальнойкомпозиции;составлять различные формальные композиции на плоскости взависимости от поставленных задач;выделять при творческом построении композиции листакомпозиционную доминанту;составлять формальные композиции на выражение в них движения истатики;осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа;объяснять роль цвета в конструктивных искусствах;различать технологию использования цвета в живописи и вконструктивных 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 художественнойкомпозиции;соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержаниетекста, различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовыхгарнитур, иметь опыт творческого воплощения шрифтовой композиции(буквицы);применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементовграфической композиции;объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы,торговой марки, различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметьпрактический опыт разработки логотипа на выбранную тему;иметь творческий опыт построения композиции плаката,поздравительной открытки или рекламы на основе соединения текста иизображения;иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайнежурнала, иметь практический творческий опыт образного построениякнижного и журнального разворотов в качестве графических композиций.Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни
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человека:иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции какмакета архитектурного пространства в реальной жизни;выполнять построение макета пространственно-объёмной композициипо его чертежу;выявлять структуру различных типов зданий и характеризоватьвлияние объёмов и их сочетаний на образный характер постройки и еёвлияние на организацию жизнедеятельности людей;знать о роли строительного материала в эволюции архитектурныхконструкций и изменении облика архитектурных сооружений;иметь представление, как в архитектуре проявляютсямировоззренческие изменения в жизни общества и как изменениеархитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельности людей;иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей разных эпох, выраженных в постройкахобщественных зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, ворганизации городской среды;характеризовать архитектурные и градостроительные изменения вкультуре новейшего времени, современный уровень развития технологий иматериалов, рассуждать о социокультурных противоречиях в организациисовременной городской среды и поисках путей их преодоления;знать о значении сохранения исторического облика города длясовременной жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшегофактора исторической памяти и понимания своей идентичности;определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснятьпланировку города как способ организации образа жизни людей;знать различные виды планировки города, иметь опыт разработкипостроения городского пространства в виде макетной или графическойсхемы;характеризовать эстетическое и экологическое взаимноесосуществование природы и архитектуры, иметь представление о традицияхландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного дизайна;объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна вустановке связи между человеком и архитектурой, в «проживании»городского пространства;иметь представление о задачах соотношения функционального иобразного в построении формы предметов, создаваемых людьми, видетьобраз времени и характер жизнедеятельности человека в предметах его быта;объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала припостроении предметного мира, объяснять характер влияния цвета навосприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна;иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространствадля конкретных задач жизнедеятельности человека;объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его
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ценностные позиции и конкретные намерения действий, объяснять, что такоестиль в одежде;иметь представление об истории костюма в истории разных эпох,характеризовать понятие моды в одежде;объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, егоценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характердеятельности;иметь представление о конструкции костюма и применении законовкомпозиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме;уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды,сравнивать функциональные особенности современной одежды страдиционными функциями одежды прошлых эпох;иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме«Дизайн современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды дляразных жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и других);различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа,иметь представление об имидж-дизайне, его задачах и социальномбытовании, иметь опыт создания эскизов для макияжа театральных образов иопыт бытового макияжа, определять эстетические и этические границыприменения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту.3.20.8. По результатам реализации вариативного модуля обучающийсяполучит следующие предметные результаты по отдельным темам программыпо изобразительному искусству.По результатам реализации вариативного модуля обучающийсяполучит следующие предметные результаты по отдельным темам программыпо изобразительному искусству.Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусстваи художественная фотография» (вариативный):знать о синтетической природе – коллективности творческого процессав синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разныхвидов художественного творчества;понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетическихискусствах;иметь представление о влиянии развития технологий на появлениеновых видов художественного творчества и их развитии параллельно страдиционными видами искусства.Художник и искусство театра:иметь представление об истории развития театра и жанровоммногообразии театральных представлений;знать о роли художника и видах профессиональной художническойдеятельности в современном театре;иметь представление о сценографии и символическом характересценического образа;понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим
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костюмом театрального персонажа, воплощающим характер героя и егоэпоху в единстве всего стилистического образа спектакля;иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в истории отечественного искусства (эскизы костюмов идекораций в творчестве К. Коровина, И. Билибина, А. Головина и другиххудожников);иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля повыбранной пьесе, иметь применять полученные знания при постановкешкольного спектакля;объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля каксоавтора режиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа;иметь практический навык игрового одушевления куклы из простыхбытовых предметов;понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладаниязрительской культурой для восприятия произведений художественноготворчества и понимания их значения в интерпретации явлений жизни.Художественная фотография:иметь представление о рождении и истории фотографии, осоотношении прогресса технологий и развитии искусства запечатленияреальности в зримых образах;уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка»,«диафрагма»;иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий спомощью компьютерных графических редакторов;уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения»С.М. Прокудина-Горского для современных представлений об историижизни в нашей стране;различать и характеризовать различные жанры художественнойфотографии;объяснять роль света как художественного средства в искусствефотографии;понимать, как в художественной фотографии проявляются средствавыразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применениюв своей практике фотографирования;иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализахудожественных фотографий известных профессиональных мастеровфотографии;иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях ккомпозиции кадра при самостоятельном фотографировании окружающейжизни;обретать опыт художественного наблюдения жизни, развиваяпознавательный интерес и внимание к окружающему миру, к людям;уметь объяснять разницу в содержании искусства живописнойкартины, графического рисунка и фотоснимка, возможности их
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одновременного существования и актуальности в современнойхудожественной культуре;понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории ХХ в. и современном мире;иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как егофотографии выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии егофотографий на стиль эпохи;иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий.Изображение и искусство кино:иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции какискусства;уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме,являясь условностью, формирует у людей восприятие реального мира;иметь представление об экранных искусствах как монтажекомпозиционно построенных кадров;знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика испециалистов его команды художников в период подготовки и съёмкиигрового фильма;объяснять роль видео в современной бытовой культуре;иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы созданиявидеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика;понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров:видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы,анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма;иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу наоснове соответствующих компьютерных программ;иметь навык критического осмысления качества снятых роликов;иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примерыиспользования электронно-цифровых технологий в современном игровомкинематографе;иметь опыт анализа художественного образа и средств его достиженияв лучших отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов,поэзию и уникальность художественных образов отечественноймультипликации;осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбраннойтехнике и в соответствующей компьютерной программе;иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданиюанимационного фильма.Изобразительное искусство на телевидении:объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества какэкранного искусства и средства массовой информации, художественного инаучного просвещения, развлечения и организации досуга;знать о создателе телевидения – русском инженере ВладимиреЗворыкине;
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осознавать роль телевидения в превращении мира в единоеинформационное пространство;иметь представление о многих направлениях деятельности ипрофессиях художника на телевидении;применять полученные знания и опыт творчества в работе школьноготелевидения и студии мультимедиа;понимать образовательные задачи зрительской культуры инеобходимость зрительских умений;осознавать значение художественной культуры для личностногодуховно-нравственного развития и самореализации, определять место и рольхудожественной деятельности в своей жизни и в жизни общества.3.21. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка».Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметнаяобласть «Искусство») (далее соответственно – программа по музыке, музыка)включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы по музыке.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучениямузыки, место в структуре учебного плана, а также подходы к отборусодержания и планируемым результатам.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для изучения на уровне основного общего образования.Планируемые результаты освоения программы по музыке включаютличностные, метапредметные и предметные результаты за весь периодобучения на уровне основного общего образования. Предметные результаты,формируемые в ходе изучения музыки, сгруппированы по учебным модулям.3.21.1. Пояснительная записка.Программа по музыке разработана с целью оказания методическойпомощи учителю музыки в создании рабочей программы по учебномупредмету.Программа по музыке позволит учителю:реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы кформированию личностных, метапредметных и предметных результатовобучения, сформулированных в ФГОС ООО; определить и структурироватьпланируемые результаты обучения и содержание учебного предмета погодам обучения в соответствии с ФГОС ООО, а также на основепланируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся, представленных в федеральной рабочейпрограмме воспитания.разработать календарно-тематическое планирование с учетомособенностей конкретного региона, образовательной организации, класса.Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменноприсутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всейистории человечества. Используя интонационно-выразительные средства,она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и
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мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с однойстороны, высокий уровень обобщенности, с другой – глубокая степеньпсихологической вовлеченности личности. Эта особенность открываетуникальный 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 такиеважнейшие качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция,сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное значение имеетмузыка в качестве универсального языка, не требующего перевода,позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления имировоззрение представителей других народов и культур.Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечиваетмежличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе являетсясредством сохранения и передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущиевека и отраженных в народной, духовной музыке, произведениях великихкомпозиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальноевоспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности.Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурногокода, сохраняющего в свернутом виде всю систему мировоззрения предков,передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком –подсознательном – уровне.Музыка – временно́е искусство. В связи с этим важнейшим вкладом вразвитие комплекса психических качеств личности является способностьмузыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогащать индивидуальныйопыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым.Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных итворческих способностей обучающегося, развивает его абстрактноемышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфереэмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятиюличности. Музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад вэстетическое и нравственное развитие обучающегося, формирование всейсистемы ценностей.Изучение музыки необходимо для полноценного образования ивоспитания обучающегося, развития его психики, эмоциональной иинтеллектуальной сфер, творческого потенциала.Основная цель реализации программы по музыке – воспитаниемузыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся.Основным содержанием музыкального обучения и воспитания являетсяличный и коллективный опыт проживания и осознания специфическогокомплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациямиэстетического восприятия (постижение мира через переживание,интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений,



575
моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение черезтворчество).В процессе конкретизации учебных целей их реализацияосуществляется по следующим направлениям:становление системы ценностей обучающихся, развитие целостногомиропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы;развитие потребности в общении с произведениями искусства,осознание значения музыкального искусства как универсальной формыневербальной коммуникации между людьми разных эпох и народов,эффективного способа авто-коммуникации;формирование творческих способностей ребенка, развитие внутреннеймотивации к интонационно-содержательной деятельности.Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования:приобщение к традиционным российским ценностям через личныйпсихологический опыт эмоционально-эстетического переживания;осознание социальной функции музыки, стремление понятьзакономерности развития музыкального искусства, условия разнообразногопроявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики еевоздействия на человека;формирование ценностных личных предпочтений в сферемузыкального искусства, воспитание уважительного отношения к системекультурных ценностей других людей, приверженность парадигме сохраненияи развития культурного многообразия;формирование целостного представления о комплексе выразительныхсредств музыкального искусства, освоение ключевых элементовмузыкального языка, характерных для различных музыкальных стилей;расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке имузыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучшихобразцов народного и профессионального искусства родной страны и мира,ориентации в истории развития музыкального искусства и современноймузыкальной культуре;развитие общих и специальных музыкальных способностей,совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе:слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленноговосприятия музыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельностив связи с прослушанным музыкальным произведением);исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра надоступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельностина электронных и виртуальных музыкальных инструментах);сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации,композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровыхпрограммных продуктов);музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка,танец, двигательное моделирование);
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творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты,фестивали, представления);исследовательская деятельность на материале музыкального искусства.Программа по музыке составлена на основе модульного принципапостроения учебного материала и допускает вариативный подход кочередности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм иметодов освоения содержания. При этом 4 модуля из 9 предложенныхрассматриваются как инвариантные, остальные 5 – как вариативные,реализация которых может осуществляться по выбору учителя с учетомэтнокультурных традиций региона, индивидуальных особенностей,потребностей и возможностей обучающихся, их творческих способностей.Содержание учебного предмета структурно представлено девятьюмодулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность собразовательной программой начального общего образования инепрерывность изучения учебного предмета:инвариантные модули:модуль № 1 «Музыка моего края»;модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;модуль № 3 «Русская классическая музыка»;модуль № 4 «Жанры музыкального искусства»вариативные модули:модуль № 5 «Музыка народов мира»;модуль № 6 «Европейская классическая музыка»;модуль № 7 «Духовная музыка»;модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»;модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»;Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Видыдеятельности, которые может использовать в том числе (но неисключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы,обозначены «вариативно».Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 136часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час внеделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час внеделю).Изучение музыки предполагает активную социокультурнуюдеятельность обучающихся, участие в исследовательских и творческихпроектах, в том числе основанных на межпредметных связях с такимиучебными предметами, как изобразительное искусство, литература,география, история, обществознание, иностранный язык.3.21.2. Содержание обучения музыке на уровне основного общегообразования.Инвариантные модули:Модуль № 1 «Музыка моего края»Фольклор – народное творчество.
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Содержание: традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанрыдетского и игрового фольклора (игры, пляски, хороводы).Виды деятельности обучающихся:знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- ивидеозаписи;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, инструментальныхнаигрышей, фольклорных игр.Календарный фольклор.Содержание: календарные обряды, традиционные для даннойместности (осенние, зимние, весенние – на выбор учителя).Виды деятельности обучающихся:знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации осоответствующих фольклорных традициях;разучивание и исполнение народных песен, танцев;вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента;участие в народном гулянии, празднике на улицах своего населенногопункта.Семейный фольклор.Содержание: фольклорные жанры, связанные с жизнью человека:свадебный обряд, рекрутские песни, плачи-причитания.Виды деятельности обучающихся:знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла;изучение особенностей их исполнения и звучания;определение на слух жанровой принадлежности, анализ символикитрадиционных образов;разучивание и исполнение отдельных песен, фрагментов обрядов (повыбору учителя);вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента;исследовательские проекты по теме «Жанры семейного фольклора».Наш край сегодня.Содержание: современная музыкальная культура родного края. Гимнреспублики, города (при наличии). Земляки – композиторы, исполнители,деятели культуры. Театр, филармония, консерватория.Виды деятельности обучающихся:разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местныхкомпозиторов;знакомство с творческой биографией, деятельностью местных мастеровкультуры и искусства;
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вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев,концертов, написание отзыва с анализом спектакля, концерта, экскурсии;исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальнойкультуры своей малой родины (композиторам, исполнителям, творческимколлективам);творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировокнародных мелодий; съемка, монтаж и озвучивание любительского фильма),направленные на сохранение и продолжение музыкальных традиций своегокрая. Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»Россия – наш общий дом.Содержание: богатство и разнообразие фольклорных традиций народовнашей страны. Музыка наших соседей, музыка других регионов (приизучении данного тематического материала рекомендуется выбрать не менеетрех региональных традиций. Одна из которых – музыка ближайших соседей(например, для обучающихся Нижегородской области – чувашский илимарийский фольклор, для обучающихся Краснодарского края – музыкаАдыгеи). Две другие культурные традиции желательно выбрать среди болееудаленных географически, а также по принципу контраста мелодико-ритмических особенностей. Для обучающихся республик РоссийскойФедерации среди культурных традиций обязательно должна бытьпредставлена русская народная музыка).Виды деятельности обучающихся:знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далекихрегионов в аудио- и видеозаписи;разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальныхнаигрышей, фольклорных игр разных народов России;определение на слух:принадлежности к народной или композиторской музыке;исполнительского состава (вокального, инструментального,смешанного);жанра, характера музыки.Фольклорные жанры.Содержание: общее и особенное в фольклоре народов России: лирика,эпос, танец.Виды деятельности обучающихся:знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в аудио- ивидеозаписи;аутентичная манера исполнения;выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционноймузыки разных народов;выявление общего и особенного при сравнении танцевальных,лирических и эпических песенных образцов фольклора разных народовРоссии;
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разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпическихсказаний;двигательная, ритмическая, интонационная импровизация в характереизученных народных танцев и песен;вариативно: исследовательские проекты, посвященные музыке разныхнародов России;музыкальный фестиваль «Народы России».Фольклор в творчестве профессиональных композиторов.Содержание: народные истоки композиторского творчества: обработкифольклора, цитаты; картины родной природы и отражение типичныхобразов, характеров, важных исторических событий. Внутреннее родствокомпозиторского и народного творчества на интонационном уровне.Виды деятельности обучающихся:сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодий вкомпозиторской обработке;разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке;знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония,концерт, квартет, вариации), в которых использованы подлинные народныемелодии;наблюдение за принципами композиторской обработки, развитияфольклорного тематического материала;вариативно: исследовательские, творческие проекты, раскрывающиетему отражения фольклора в творчестве профессиональных композиторов(на примере выбранной региональной традиции);посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи),посвященного данной теме;обсуждение в классе и (или) письменная рецензия по результатампросмотра.На рубежах культур.Содержание: взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга.Этнографические экспедиции и фестивали. Современная жизнь фольклора.Виды деятельности обучающихся:знакомство с примерами смешения культурных традиций впограничных территориях (например, казачья лезгинка, калмыцкаягармошка), выявление причинно-следственных связей такого смешения;изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно-исполнителей, исследователей традиционного фольклора;вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение(участие) в фестивале традиционной культуры.Модуль № 3 «Русская классическая музыка» (изучение тематическихблоков данного модуля целесообразно соотносить с изучением модулей«Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России»,переходя от русского фольклора к творчеству русских композиторов,
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прослеживая продолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов,интонаций).Образы родной земли.Содержание: вокальная музыка на стихи русских поэтов, программныеинструментальные произведения, посвященные картинам русской природы,народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества М.И. Глинки,С.В. Рахманинова, В.А. Гаврилина и других композиторов).Виды деятельности обучающихся:повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыкирусских композиторов, полученного на уровне начального общегообразования;выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близостирусскому фольклору;разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения,сочиненного русским композитором-классиком;музыкальная викторина на знание музыки, названий авторовизученных произведений;вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальныхпроизведений; посещение концерта классической музыки, в программукоторого входят произведения русских композиторов.Золотой век русской культуры.Содержание: светская музыка российского дворянства XIX века:музыкальные салоны, домашнее музицирование, балы, театры. Особенностиотечественной музыкальной культуры XIX в. (на примере творчества М.И.Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и другихкомпозиторов).Виды деятельности обучающихся:знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализхудожественного содержания, выразительных средств;разучивание, исполнение не менее одного вокального произведениялирического характера, сочиненного русским композитором-классиком;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторовизученных произведений;вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач,посвященных русской культуре XIX века;создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованноймузыкально-литературной композиции на основе музыки и литературы XIXвека; реконструкция костюмированного бала, музыкального салона.История страны и народа в музыке русских композиторов.Содержание: образы народных героев, тема служения Отечеству вкрупных театральных и симфонических произведениях русскихкомпозиторов (на примере сочинений композиторов – Н.А. Римского-
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Корсакова, А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, С.С. Прокофьева, Г.В.Свиридова и других композиторов).Виды деятельности обучающихся:знакомство с шедеврами русской музыки XIX–XX веков, анализхудожественного содержания и способов выражения патриотической идеи,гражданского пафоса;разучивание, исполнение не менее одного вокального произведенияпатриотического содержания, сочиненного русским композитором-классиком;исполнение Гимна Российской Федерации;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторовизученных произведений;вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач,посвященных творчеству композиторов – членов русского музыкальногообщества «Могучая кучка»;просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (илипосещение театра) или фильма, основанного на музыкальных сочиненияхрусских композиторов.Русский балет.Содержание: мировая слава русского балета. Творчество композиторов(П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин),балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские сезоны.Виды деятельности обучающихся:знакомство с шедеврами русской балетной музыки;поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастроляхроссийских балетных трупп за рубежом;посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи);характеристика отдельных музыкальных номеров и спектакля в целом;вариативно: исследовательские проекты, посвященные историисоздания знаменитых балетов, творческой биографии балерин, танцовщиков,балетмейстеров;съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра,мультипликации) на музыку какого-либо балета (фрагменты).Русская исполнительская школа.Содержание: творчество выдающихся отечественных исполнителей(А.Г. Рубинштейн, С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский идругие исполнители). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родномгороде. Конкурс имени П.И. Чайковского.Виды деятельности обучающихся:слушание одних и тех же произведений в исполнении разныхмузыкантов, оценка особенностей интерпретации;создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихсяпроизведений;дискуссия на тему «Исполнитель – соавтор композитора»;



582
вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиямизвестных отечественных исполнителей классической музыки.Русская музыка – взгляд в будущее.Содержание: идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс,синтезатор Е. Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А.Г.Шнитке, Э.Н. Артемьева и других композиторов).Виды деятельности обучающихся:знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века,эстетическими и технологическими идеями по расширению возможностей исредств музыкального искусства;слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значениитехнических средств в создании современной музыки;вариативно: исследовательские проекты, посвященные развитиюмузыкальной электроники в России;импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств,программных продуктов и электронных гаджетов.Модуль № 4 «Жанры музыкального искусства».Камерная музыка.Содержание: жанры камерной вокальной музыки (песня, романс,вокализ). Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс).Одночастная, двухчастная, трехчастная репризная форма. Куплетная форма.Виды деятельности обучающихся:слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежныхи русских композиторов), анализ выразительных средств, характеристикамузыкального образа;определение на слух музыкальной формы и составление ее буквеннойнаглядной схемы;разучивание и исполнение произведений вокальных иинструментальных жанров;вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов ссоблюдением основных признаков жанра (вокализ пение без слов, вальс –трехдольный метр);индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме;выражение музыкального образа камерной миниатюры через устныйили письменный текст, рисунок, пластический этюд.Циклические формы и жанры.Содержание: сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных).Принцип контраста. Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма,контраст основных тем, разработочный принцип развития.Виды деятельности обучающихся:знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основногохудожественного замысла цикла;разучивание и исполнение небольшого вокального цикла;знакомство со строением сонатной формы;
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определение на слух основных партий-тем в одной из классическихсонат;вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального);предварительное изучение информации о произведениях концерта (сколько вних частей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты);последующее составление рецензии на концерт.Симфоническая музыка.Содержание: одночастные симфонические жанры (увертюра, картина).Симфония.Виды деятельности обучающихся:знакомство с образцами симфонической музыки: программнойувертюры, классической 4-частной симфонии;освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация,пластическое интонирование), наблюдение за процессом развертываниямузыкального повествования;образно-тематический конспект;исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическоемоделирование, инструментальное музицирование) фрагментовсимфонической музыки;слушание целиком не менее одного симфонического произведения;вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального)симфонической музыки;предварительное изучение информации о произведениях концерта(сколько в них частей, как они называются, когда могут звучатьаплодисменты);последующее составление рецензии на концерт.Театральные жанры.Содержание: опера, балет, либретто. Строение музыкальногоспектакля: увертюра, действия, антракты, финал. Массовые сцены. Сольныеномера главных героев. Номерная структура и сквозное развитие сюжета.Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном спектакле.Виды деятельности обучающихся:знакомство с отдельными номерами из известных опер, балетов;разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы,слушание данного хора в аудио- или видеозаписи, сравнение собственного ипрофессионального исполнений;музыкальная викторина на материале изученных фрагментовмузыкальных спектаклей;различение, определение на слух:тембров голосов оперных певцов;оркестровых групп, тембров инструментов;типа номера (соло, дуэт, хор);вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числевиртуального); предварительное изучение информации о музыкальном
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спектакле (сюжет, главные герои и исполнители, наиболее яркиемузыкальные номера);последующее составление рецензии на спектакль.Вариативные модули:Модуль № 5 «Музыка народов мира» (изучение тематических блоковданного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить сизучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальноетворчество России», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравниваямузыкальный материал данных разделов программы между собой).Музыка – древнейший язык человечества.Содержание: археологические находки, легенды и сказания о музыкедревних. Древняя Греция – колыбель европейской культуры (театр, хор,оркестр, лады, учение о гармонии).Виды деятельности обучающихся:экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозициеймузыкальных артефактов древности, последующий пересказ полученнойинформации;импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонениетотемному животному);озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке;вариативно: квесты, викторины, интеллектуальные игры;исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Грециив музыкальном искусстве XVII—XX веков».Музыкальный фольклор народов Европы. Содержание: Интонации иритмы, формы и жанры европейского фольклора (для изучения данной темырекомендуется выбрать не менее 2–3 национальных культур из следующегосписка: английский, австрийский, немецкий, французский, итальянский,испанский, польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждая выбраннаянациональная культура должна быть представлена не менее чем двумянаиболее яркими явлениями. В том числе, но не исключительно – образцамитипичных инструментов, жанров, стилевых и культурных особенностей(например, испанский фольклор – кастаньеты, фламенко, болеро; польскийфольклор – мазурка, полонез; французский фольклор – рондо, трубадуры;австрийский фольклор – альпийский рог, тирольское пение, лендлер).Отражение европейского фольклора в творчестве профессиональныхкомпозиторов.Виды деятельности обучающихся:выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционноймузыки народов Европы;выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцовевропейского фольклора и фольклора народов России;разучивание и исполнение народных песен, танцев;двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивамизученных традиций народов Европы (в том числе в форме рондо).
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Музыкальный фольклор народов Азии и Африки.Содержание: африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-ладовая основа музыки стран Азии (для изучения данного тематическогоблока рекомендуется выбрать 1–2 национальные традиции из следующегосписка стран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция),уникальные традиции, музыкальные инструменты. Представления о ролимузыки в жизни людей.Виды деятельности обучающихся:выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционноймузыки народов Африки и Азии;выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцовазиатского фольклора и фольклора народов России;разучивание и исполнение народных песен, танцев;коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударныхинструментах;вариативно: исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии иАфрики».Народная музыка Американского континента.Содержание: Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз,спиричуэлс, самба, босса-нова). Смешение интонаций и ритмов различногопроисхождения.Виды деятельности обучающихся:выявление характерных интонаций и ритмов в звучанииамериканского, латиноамериканского фольклора, прослеживание ихнациональных истоков;разучивание и исполнение народных песен, танцев;индивидуальные и коллективные ритмические и мелодическиеимпровизации в стиле (жанре) изучаемой традиции.Модуль № 6 «Европейская классическая музыка».Национальные истоки классической музыки.Содержание: национальный музыкальный стиль на примере творчестваФ. Шопена, Э. Грига и других композиторов. Значение и роль композитораклассической музыки. Характерные жанры, образы, элементы музыкальногоязыка.Виды деятельности обучающихся:знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных длярассматриваемых национальных стилей, творчества изучаемыхкомпозиторов;определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементовмузыкального языка, умение напеть наиболее яркие интонации, прохлопатьритмические примеры из числа изучаемых классических произведений;разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения,сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данномразделе);
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музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторовизученных произведений;вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейскихкомпозиторов-классиков, представителей национальных школ; просмотрхудожественных и документальных фильмов о творчестве выдающихевропейских композиторов с последующим обсуждением в классе;посещение концерта классической музыки, балета драматического спектакля.Музыкант и публика.Содержание: кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта,Н. Паганини, Ф. Листа и других композиторов). Виртуозность, талант, труд,миссия композитора, исполнителя. Признание публики. Культура слушателя.Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня.Виды деятельности обучающихся:знакомство с образцами виртуозной музыки;размышление над фактами биографий великих музыкантов – каклюбимцев публики, так и непонятых современниками;определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементовмузыкального языка, изучаемых классических произведений, умение напетьих наиболее яркие ритмоинтонации;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторовизученных произведений;знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правилповедения в концертном зале, театре оперы и балета;вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий,гастролей), лентой времени (имена, факты, явления, музыкальныепроизведения); посещение концерта классической музыки с последующимобсуждением в классе; создание тематической подборки музыкальныхпроизведений для домашнего прослушивания.Музыка – зеркало эпохи.Содержание: искусство как отражение, с одной стороны – образажизни, с другой – главных ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стилибарокко и классицизм (круг основных образов, характерных интонаций,жанров). Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примеретворчества И. Баха и Л. Бетховена.Виды деятельности обучающихся:знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармоническоймузыки;разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения,сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данномразделе);исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторовизученных произведений;
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вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко иклассицизм (на примере музыкального искусства, либо музыки и живописи,музыки и архитектуры); просмотр художественных фильмов и телепередач,посвященных стилям барокко и классицизм, творческому пути изучаемыхкомпозиторов.Музыкальный образ.Содержание: героические образы в музыке. Лирический героймузыкального произведения. Судьба человека – судьба человечества (напримере творчества Л. Бетховена, Ф. Шуберта и других композиторов).Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерныхинтонаций, жанров).Виды деятельности обучающихся:знакомство с произведениями композиторов – венских классиков,композиторов-романтиков, сравнение образов их произведений,сопереживание музыкальному образу, идентификация с лирическим героемпроизведения;узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементовмузыкального языка изучаемых классических произведений, умение напетьих наиболее яркие темы, ритмоинтонации;разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения,сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретация егомузыкального образа;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторовизученных произведений;вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное,художественное творчество, созвучное кругу образов изучаемогокомпозитора; составление сравнительной таблицы стилей классицизм иромантизм (только на примере музыки, либо в музыке и живописи, в музыкеи литературе).Музыкальная драматургия.Содержание: развитие музыкальных образов. Музыкальная тема.Принципы музыкального развития: повтор, контраст, разработка.Музыкальная форма – строение музыкального произведения.Виды деятельности обучающихся:наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятиелогики музыкального развития;умение слышать, запоминать основные изменения, последовательностьнастроений, чувств, характеров в развертывании музыкальной драматургии;узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененных впроцессе развития;составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строениямузыкального произведения;
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разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения,сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретациямузыкального образа в его развитии;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторовизученных произведений;вариативно: посещение концерта классической музыки, в программекоторого присутствуют крупные симфонические произведения; созданиесюжета любительского фильма (в том числе в жанре теневого театра,мультфильма), основанного на развитии образов, музыкальной драматургииодного из произведений композиторов-классиков.Музыкальный стиль.Содержание: стиль как единство эстетических идеалов, круга образов,драматургических приемов, музыкального языка. (на примере творчества В.Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и других композиторов).Виды деятельности обучающихся:обобщение и систематизация знаний о различных проявленияхмузыкального стиля (стиль композитора, национальный стиль, стиль эпохи);исполнение 2–3 вокальных произведений – образцов барокко,классицизма, романтизма, импрессионизма (подлинных или стилизованных);музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторовизученных произведений;определение на слух в звучании незнакомого произведения:принадлежности к одному из изученных стилей;исполнительского состава (количество и состав исполнителей,музыкальных инструментов);жанра, круга образов;способа музыкального изложения и развития в простых и сложныхмузыкальных формах (гомофония, полифония, повтор, контраст,соотношение разделов и частей в произведении);вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетике иособенностям музыкального искусства различных стилей XX века.Модуль № 7 «Духовная музыка»Храмовый синтез искусств.Музыка православного и католического богослужения (колокола,пение acapella или пение в Сопровождении органа). Основные жанры,традиции. Образы Христа, Богородицы, Рождества, Воскресения.Виды деятельности обучающихся:повторение, обобщение и систематизация знаний о христианскойкультуре западноевропейской традиции русского православия, полученныхна уроках музыки и основ религиозных культур и светской этики на уровненачального общего образования;осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой,архитектурой как сочетания разных проявлений единого мировоззрения,основной идеи христианства;
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исполнение вокальных произведений, связанных с религиознойтрадицией, перекликающихся с ней по тематике;определение сходства и различия элементов разных видов искусства(музыки, живописи, архитектуры), относящихся:к русской православной традиции;западноевропейской христианской традиции;другим конфессиям (по выбору учителя);вариативно: посещение концерта духовной музыки.Развитие церковной музыкиСодержание: европейская музыка религиозной традиции(григорианский хорал, изобретение нотной записи Гвидод’Ареццо,протестантский хорал). Русская музыка религиозной традиции (знаменныйраспев, крюковая запись, партесное пение). Полифония в западной и русскойдуховной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием.Виды деятельности обучающихся:знакомство с историей возникновения нотной записи;сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций(григорианский хорал, знаменный распев, современные ноты);знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковныхраспевов (одноголосие);слушание духовной музыки;определение на слух:состава исполнителей;типа фактуры (хоральный склад, полифония);принадлежности к русской или западноевропейской религиознойтрадиции;вариативно: работа с интерактивной картой, лентой времени суказанием географических и исторических особенностей распространенияразличных явлений, стилей, жанров, связанных с развитием религиозноймузыки; исследовательские и творческие проекты, посвященные отдельнымпроизведениям духовной музыки.Музыкальные жанры богослужения.Содержание: эстетическое содержание и жизненное предназначениедуховной музыки. Многочастные произведения на канонические тексты:католическая месса, православная литургия, всенощное бдение.Виды деятельности обучающихся:знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно)произведениями мировой музыкальной классики, написанными всоответствии с религиозным каноном;вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений;определение на слух изученных произведений и их авторов, иметьпредставление об особенностях их построения и образов;устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованиемтерминологии, примерами из соответствующей традиции, формулировкой
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собственного отношения к данной музыке, рассуждениями, аргументациейсвоей позиции.Религиозные темы и образы в современной музыке.Содержание: сохранение традиций духовной музыки сегодня.Переосмысление религиозной темы в творчестве композиторов XX–XXIвеков. Религиозная тематика в контексте современной культуры.Виды деятельности обучающихся:сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиознойтрадиции в культуре XX–XXI веков;исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современнымикомпозиторами;вариативно: исследовательские и творческие проекты по теме «Музыкаи религия в наше время»; посещение концерта духовной музыки.Модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»Джаз.Содержание: джаз – основа популярной музыки XX века. Особенностиджазового языка и стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты,вопросно-ответная структура мотивов, гармоническая сетка, импровизация).Виды деятельности обучающихся:знакомство с различными джазовыми музыкальными композициями инаправлениями (регтайм, биг бэнд, блюз);разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем,элементы ритмической и вокальной импровизации на ее основе;определение на слух:принадлежности к джазовой или классической музыке;исполнительского состава (манера пения, состав инструментов);вариативно: сочинение блюза; посещение концерта джазовой музыки.Мюзикл.Содержание: особенности жанра. Классика жанра – мюзиклы серединыXX века (на примере творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера).Современные постановки в жанре мюзикла на российской сцене.Виды деятельности обучающихся:знакомство с музыкальными произведениями, сочиненнымииностранными и отечественными композиторами в жанре мюзикла,сравнение с другими театральными жанрами (опера, балет, драматическийспектакль);анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современныхсредствах массовой информации;просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственногорекламного текста для данной постановки;разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов.Молодежная музыкальная культура.Содержание: направления и стили молодежной музыкальной культурыXX–XXI веков (рок-н-ролл, блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк
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и другие). Авторская песня (Б.Окуджава, Ю.Визбор, В. Высоцкий и др.).Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальнойкультуры (потребительские тенденции современной культуры).Виды деятельности обучающихся:знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикойжанра» молодежной культуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой,Билли Айлиш и другие группы и исполнители);разучивание и исполнение песни, относящейся к одному измолодежных музыкальных течений;дискуссия на тему «Современная музыка»;вариативно: презентация альбома своей любимой группы.Музыка цифрового мира.Содержание: музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет,наушники). Музыка на любой вкус (безграничный выбор, персональныеплейлисты). Музыкальное творчество в условиях цифровой среды.Виды деятельности обучающихся:поиск информации о способах сохранения и передачи музыки прежде исейчас;просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ егохудожественного образа, стиля, выразительных средств;разучивание и исполнение популярной современной песни;вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки вжизни современного человека; создание собственного музыкального клипа.Модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»Музыка и литература.Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата,ноктюрн, баркарола, былина). Интонации рассказа, повествования винструментальной музыке (поэма, баллада). Программная музыка.Виды деятельности обучающихся:знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки;импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк,сравнение своих вариантов с мелодиями, сочиненными композиторами(метод «Сочинение сочиненного»);сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятияинструментального музыкального произведения;рисование образов программной музыки;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторовизученных произведений.Музыка и живопись.Содержание: выразительные средства музыкального иизобразительного искусства. Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия,пятно – созвучие, колорит – тембр, светлотность – динамика. Программнаямузыка. Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов,К. Дебюсси, А.К. Лядова и других композиторов).
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Виды деятельности обучающихся:знакомство с музыкальными произведениями программной музыки,выявление интонаций изобразительного характера;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторовизученных произведений;разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности,сочинение к ней ритмического и шумового аккомпанемента с цельюусиления изобразительного эффекта;вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыкипрограммно-изобразительного характера; сочинение музыки, импровизация,озвучивание картин художников.Музыка и театр.Содержание: музыка к драматическому спектаклю (на примеретворчества Э. Грига, Л. ван Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича идругих композиторов). Единство музыки, драматургии, сценическойживописи, хореографии.Виды деятельности обучающихся:знакомство с образцами музыки, созданной отечественными ииностранными композиторами для драматического театра;разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотрвидеозаписи спектакля, в котором звучит данная песня;музыкальная викторина на материале изученных фрагментовмузыкальных спектаклей;вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра споследующим обсуждением (устно или письменно) роли музыки в данномспектакле; исследовательские проекты о музыке, созданной отечественнымикомпозиторами для театра.Музыка кино и телевидения.Содержание: музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая изакадровая музыка. Жанры фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла,музыкального мультфильма (на примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу,Г. Гладкова, А. Шнитке и других).Виды деятельности обучающихся:знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежныхкомпозиторов;просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта,создаваемого музыкой;разучивание, исполнение песни из фильма;вариативно: создание любительского музыкального фильма;переозвучка фрагмента мультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма-балета, аналитическое эссе с ответом на вопрос «В чем отличие видеозаписимузыкального спектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?».3.21.4. Планируемые результаты освоения программы по музыке науровне основного общего образования.
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В результате изучения музыки на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты в части:1) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе;знание Гимна России и традиций его исполнения, уважениемузыкальных символов республик Российской Федерации и других странмира; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края,музыкальной культуры народов России;знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировуюмузыкальную культуру;интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры;стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своейстраны, своего края;2) гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучшихпроизведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать всвоей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения,отраженными в них;активное участие в музыкально-культурной жизни семьи,образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, втом числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей,концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтера в днипраздничных мероприятий;3) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного выбора;готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральныхи духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики;готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощии творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной иучебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей,конкурсов;4) эстетического воспитания:восприимчивость к различным видам искусства, умение видетьпрекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиваться кприроде, людям, самому себе;осознание ценности творчества, таланта;осознание важности музыкального искусства как средства
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коммуникации и самовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, ролиэтнических культурных традиций и народного творчества;стремление к самовыражению в разных видах искусства;5) ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природы иобщества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурнойсредой;овладение музыкальным языком, навыками познания музыки какискусства интонируемого смысла;овладение основными способами исследовательской деятельности назвуковом материале самой музыки, а также на материалеискусствоведческой, исторической, публицистической информации оразличных явлениях музыкального искусства, использование доступногообъёма специальной терминологии;6) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:осознание ценности жизни с использованием собственного жизненногоопыта и опыта восприятия произведений искусства;соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе впроцессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательскойдеятельности;умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональноесостояние других, использовать интонационные средства для выражениясвоего состояния, в том числе в процессе повседневного общения;сформированность навыков рефлексии, признание своего права наошибку и такого же права другого человека;7) трудового воспитания:установка на посильное активное участие в практическойдеятельности;трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей;интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры иискусства;уважение к труду и результатам трудовой деятельности;8) экологического воспитания:повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения;нравственно-эстетическое отношение к природе,участие в экологических проектах через различные формымузыкального творчества9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природнойсреды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных
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ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни,включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской итворческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия слюдьми из другой культурной среды;стремление перенимать опыт, учиться у других людей, в том числе вразнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками всфере музыкального и других видов искусства;воспитание чувства нового, способность ставить и решатьнестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание наперспективные тенденции и направления развития культуры и социума;способность осознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненныйинтонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своимипсихоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе.В результате изучения музыки на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы универсальныепознавательные учебные действия, универсальные коммуникативныеучебные действия, универсальные регулятивные учебные действия.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть универсальных познавательных учебных действий:устанавливать существенные признаки для классификациимузыкальных явлений, выбирать основания для анализа, сравнения иобобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементовмузыкального языка;сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаковпроизведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства;обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилеймузыки друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях;выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия вкомплексе выразительных средств, используемых при созданиимузыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля;выявлять и характеризовать существенные признаки конкретногомузыкального звучания;самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатампроведенного слухового наблюдения-исследования.У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть универсальных познавательныхучебных действий:следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса,«наблюдать» звучание музыки;использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствиемежду реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия,исполнения музыки;
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составлять алгоритм действий и использовать его для решенияучебных, в том числе исполнительских и творческих задач;проводить по самостоятельно составленному плану небольшоеисследование по установлению особенностей музыкально-языковых единиц,сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, культурныхобъектов между собой;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведенного наблюдения, слухового исследования.У обучающегося будут сформированы умения работать с информациейкак часть универсальных познавательных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации с учетом предложенной учебной задачи и заданныхкритериев;понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальнымизаписями;использовать интонирование для запоминания звуковой информации,музыкальных произведений;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать исистематизировать информацию, представленную в аудио- и видеоформатах,текстах, таблицах, схемах;использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения исистематизации информации из одного или нескольких источников с учетомпоставленных целей;оценивать надежность информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно;различать тексты информационного и художественного содержания,трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации (текст, таблица, схема, презентация, театрализация) взависимости от коммуникативной установки.Овладение системой универсальных познавательных учебных действийобеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся, в томчисле развитие специфического типа интеллектуальной деятельности –музыкального мышления.У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальныхкоммуникативных учебных действий:1) невербальная коммуникация:воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла,стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкальноговысказывания, понимать ограниченность словесного языка в передачесмысла музыкального произведения;передавать в собственном исполнении музыки художественноесодержание, выражать настроение, чувства, личное отношение кисполняемому произведению;
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осознанно пользоваться интонационной выразительностью вобыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации вповседневном общении;эффективно использовать интонационно-выразительные возможностив ситуации публичного выступления;распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика,жесты), расценивать их как полноценные элементы коммуникации,включаться в соответствующий уровень общения;2) вербальное общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с условиями и целями общения;выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения смузыкальным искусством в устных и письменных текстах;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемойтемы, поддерживать благожелательный тон диалога;публично представлять результаты учебной и творческойдеятельности;3) совместная деятельность (сотрудничество):развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества,соучастия, сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки;понимать ценность такого социально-психологического опыта,экстраполировать его на другие сферы взаимодействия;понимать и использовать преимущества коллективной, групповой ииндивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболееэффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строитьдействия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат совместной работы;уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого членакоманды в достижение результатов, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность к представлению отчета перед группой.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасть универсальных регулятивных учебных действий:ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели посамосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительскихнавыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели;планировать достижение целей через решение ряда последовательныхзадач частного характера;
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самостоятельно составлять план действий, вносить необходимыекоррективы в ходе его реализации;выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных ижизненных ситуациях;самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые вариантырешений;проводить выбор и брать за него ответственность на себя.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля(рефлексии) как часть универсальных регулятивных учебных действий:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (не достижения) результатовдеятельности, понимать причины неудач и уметь предупреждать их, даватьоценку приобретенному опыту;использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательногоуправления своим психоэмоциональным состоянием, в том числестимулировать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации),концентрации внимания.У обучающегося будут сформированы умения эмоциональногоинтеллекта как часть универсальных регулятивных учебных действий:чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и другихлюдей, использовать возможности музыкального искусства для расширениясвоих компетенций в данной сфере;развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциямидругих как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения;выявлять и анализировать причины эмоций;понимать мотивы и намерения другого человека, анализируякоммуникативно-интонационную ситуацию;регулировать способ выражения собственных эмоций.У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и другихкак часть универсальных регулятивных учебных действий:уважительно и осознанно относиться к другому человеку и егомнению, эстетическим предпочтениям и вкусам;признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибкифокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатовдеятельности;принимать себя и других, не осуждая;проявлять открытость;осознавать невозможность контролировать все вокруг.
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Овладение системой регулятивных универсальных учебных действийобеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняяпозиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой,самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевногоравновесия).3.21.5. Предметные результаты освоения программы по музыке науровне основного общего образования.Предметные результаты характеризуют сформированность уобучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности кмузыкальной деятельности, потребности в регулярном общении смузыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включениимузыки в актуальный контекст своей жизни.Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу помузыке:осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как видаискусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества,могут рассуждать на эту тему;воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное исамобытное цивилизационное явление;знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры,испытывают гордость за них;сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственноймузыкальной идентичности (разбираются в особенностях музыкальнойкультуры своего народа, стремятся участвовать в исполнении музыки своейнациональной традиции, понимают ответственность за сохранение ипередачу следующим поколениям музыкальной культуры своего народа);понимают роль музыки как социально значимого явления,формирующего общественные вкусы и настроения, включенного в развитиеполитического, экономического, религиозного, иных аспектов развитияобщества.3.21.6. К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края»обучающийся научится:отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа;характеризовать особенности творчества народных и профессиональныхмузыкантов, творческих коллективов своего края;исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинениякомпозиторов своей малой родины.3.21.7. К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальноетворчество России» обучающийся научится:определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскомумузыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республикПоволжья, Сибири (не менее трех региональных фольклорных традиций навыбор учителя);различать на слух и исполнять произведения различных жанров
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фольклорной музыки;определять на слух принадлежность народных музыкальныхинструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;объяснять на примерах связь устного народного музыкальноготворчества и деятельности профессиональных музыкантов в развитии общейкультуры страны.3.21.8. К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка»обучающийся научится:различать на слух произведения русских композиторов-классиков,называть автора, произведение, исполнительский состав;характеризовать музыкальный образ и выразительные средства,использованные композитором, способы развития и форму строениямузыкального произведения;исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинениярусских композиторов;характеризовать творчество не менее двух отечественныхкомпозиторов-классиков, приводить примеры наиболее известныхсочинений.3.21.9. К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкальногоискусства» обучающийся научится:различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные исимфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности,приводить примеры;рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных дляданного жанра;выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты)вокальных, инструментальных и музыкально-театральных жанров.3.21.10. К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира»обучающийся научится:определять на слух музыкальные произведения, относящиеся кзападноевропейской, латиноамериканской, азиатской традиционноймузыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-национальным традициям;различать на слух и исполнять произведения различных жанровфольклорной музыки;определять на слух принадлежность народных музыкальныхинструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народовмира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученныхкультурно-национальных традиций и жанров).3.21.11. К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическаямузыка» обучающийся научится:различать на слух произведения европейских композиторов-классиков,называть автора, произведение, исполнительский состав;
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определять принадлежность музыкального произведения к одному изхудожественных 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 строениямузыкального произведения;характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков,приводить примеры наиболее известных сочинений.3.21.12. К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка»обучающийся научится:различать и характеризовать жанры и произведения русской иевропейской духовной музыки;исполнять произведения русской и европейской духовной музыки;приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора.3.21.13. К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основныежанры и направления» обучающийся научится:определять и характеризовать стили, направления и жанрысовременной музыки;различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембрымузыкальных инструментов, входящих в их состав;исполнять современные музыкальные произведения в разных видахдеятельности.3.21.14. К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другимивидами искусства» обучающийся научится:определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другимивидами искусств;различать и анализировать средства выразительности разных видовискусств;импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства наоснове восприятия произведения другого вида искусства (сочинение,рисунок по мотивам музыкального произведения, озвучивание картин,кинофрагментов) или подбирать ассоциативные пары произведений изразных видов искусств, объясняя логику выбора;высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения,интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкальногопроизведения.3.22. Рабочая программа по учебному предмету «Технология».Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (предметнаяобласть «Технология») (далее соответственно – программа по технологии,технология) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по технологии.3.22.1. Пояснительная записка.
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Программа по технологии интегрирует знания по разным учебнымпредметам и является одним из базовых для формирования у обучающихсяфункциональной грамотности, технико-технологического, проектного,креативного и критического мышления на основе практико-ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода вреализации содержания.Программа по технологии знакомит обучающихся с различнымитехнологиями, в том числе материальными, информационными,коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках освоенияпрограммы по технологии происходит приобретение базовых навыков работы ссовременным технологичным оборудованием, освоение современныхтехнологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентацияобучающихся в сферах трудовой деятельности.Программа по технологии раскрывает содержание, отражающее сменужизненных реалий и формирование пространства профессиональнойориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерноечерчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование,технологии цифрового производства в области обработки материалов,аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и системыавтоматического управления; технологии электротехники, электроники иэлектроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и биотехнологии,обработка пищевых продуктов.Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные,метапредметные и личностные результаты.Стратегическими документами, определяющими направлениемодернизации содержания и методов обучения, являются ФГОС ООО иконцепция преподавания предметной области «Технология».Основной целью освоения технологии является формированиетехнологической грамотности, глобальных компетенций, творческогомышления.Задачами курса технологии являются:овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметнойобласти «Технология»;овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическимизнаниями по преобразованию материи, энергии и информации в соответствиис поставленными целями, исходя из экономических, социальных,экологических, эстетических критериев, а также критериев личной иобщественной безопасности;формирование у обучающихся культуры проектной иисследовательской деятельности, готовности к предложению иосуществлению новых технологических решений;формирование у обучающихся навыка использования в трудовойдеятельности цифровых инструментов и программных сервисов,когнитивных инструментов и технологий;



603
развитие умений оценивать свои профессиональные интересы исклонности в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности,владение методиками оценки своих профессиональных предпочтений.Технологическое образование обучающихся носит интегративныйхарактер и строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом,создаёт возможность применения научно-теоретических знаний впреобразовательной продуктивной деятельности, включения обучающихся вреальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности,воспитания культуры личности во всех её проявлениях (культуры труда,эстетической, правовой, экологической, технологической и других еепроявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости,развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые видытруда и готовности принимать нестандартные решения.Основной методический принцип программы по технологии: освоениесущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процессапознания – построения и анализа разнообразных моделей.Программа по технологии построена по модульному принципу.Модульная программа по технологии – это система логическизавершённых блоков (модулей) учебного материала, позволяющихдостигнуть конкретных образовательных результатов, предусматривающаяразные образовательные траектории её реализации.Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модулии вариативные.Инвариантные модули программы по технологии.Модуль «Производство и технологии».Модуль «Производство и технология» является общим по отношению кдругим модулям. Основные технологические понятия раскрываются вмодуле в системном виде, что позволяет осваивать их на практике в рамкахдругих инвариантных и вариативных модулей.Особенностью современной техносферы является распространениетехнологического подхода на когнитивную область. Объектом технологийстановятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные,информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации взнание в условиях появления феномена «больших данных» является одной иззначимых и востребованных в профессиональной сфере технологий.Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всегокурса технологии на уровне основного общего образования. Содержаниемодуля построено на основе последовательного знакомства обучающихся стехнологическими процессами, техническими системами, материалами,производством и профессиональной деятельностью.Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологийобработки материалов по единой схеме: историко-культурное значениематериала, экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с



604
инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места,правила безопасного использования инструментов и приспособлений,экологические последствия использования материалов и применениятехнологий, а также характеризуются профессии, непосредственно связанныес получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов итехнологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта,результатом которого будет продукт-изделие, изготовленныйобучающимися. Модуль может быть представлен как проектный цикл поосвоению технологии обработки материалов.Модуль «Компьютерная графика. Черчение».В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основнымивидами и областями применения графической информации, с различнымитипами графических изображений и их элементами, учатся применятьчертёжные инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном носителес соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и условнымиграфическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с ихпомощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторскойдокументации и графических моделей, овладевают навыками чтения,выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными иавтоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов итехнических рисунков деталей, осуществления расчётов по чертежам.Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания иосвоения новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены нарешение задачи укрепления кадрового потенциала российскогопроизводства.Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может бытьпредставлено, в том числе, и отдельными темами или блоками в другихмодулях. Ориентиром в данном случае будут планируемые предметныерезультаты за год обучения.Модуль «Робототехника».В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенцииматериальных и информационных технологий. Значимость данного модулязаключается в том, что при его освоении формируются навыки работы скогнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами).Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования,создания действующих моделей роботов интегрировать знания о технике итехнических устройствах, электронике, программировании,фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а такжедополнительного образования и самообразования.Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование».Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основногометодического принципа модульного курса технологии: освоение технологииидёт неразрывно с освоением методологии познания, основой которогоявляется моделирование. При этом связь технологии с процессом познания
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носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделитьсоставляющие её элементы и открывает возможность использоватьтехнологический подход при построении моделей, необходимых дляпознания объекта. Модуль играет важную роль в формировании знаний иумений, необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов(предметов), освоения и создания технологий.Вариативные модули программы по технологии.Модуль «Автоматизированные системы».Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологическихпроцессов на производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принциповуправления автоматизированными системами и их практической реализациина примере простых технических систем. В результате освоения модуляобучающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект,имитирующий работу автоматизированной системы (например, системыуправления электродвигателем, освещением в помещении и прочее).Модули «Животноводство» и «Растениеводство».Модули знакомят обучающихся с классическими и современнымитехнологиями в сельскохозяйственной сфере, направленными на природныеобъекты, имеющие свои биологические циклы.В курсе технологии осуществляется реализация межпредметныхсвязей:с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютернаяграфика. Черчение», «3D-моделирование, прототипирование,макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»;с химией при освоении разделов, связанных с технологиямихимической промышленности в инвариантных модулях;с биологией при изучении современных биотехнологий винвариантных модулях и при освоении вариативных модулей«Растениеводство» и «Животноводство»;с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля«Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»,«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»;с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативныхмодулях информационных процессов сбора, хранения, преобразования ипередачи информации, протекающих в технических системах, использованиипрограммных сервисов;с историей и искусством при освоении элементов промышленнойэстетики, народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство итехнология»;с обществознанием при освоении темы «Технология и мир.Современная техносфера» в инвариантном модуле «Производство итехнология».Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, – 272часа: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в
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неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час внеделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). Дополнительно рекомендуетсявыделить за счёт внеурочной деятельности в 8 классе – 34 часа (1 час внеделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю).3.22.2. Содержание обучения технологии.Инвариантные модули.Модуль «Производство и технологии».5 класс.Технологии вокруг нас. Преобразующая деятельность человека итехнологии. Мир идей и создание новых вещей и продуктов.Производственная деятельность.Материальный мир и потребности человека. Свойства вещей.Материалы и сырьё. Естественные (природные) и искусственныематериалы.Материальные технологии. Технологический процесс.Производство и техника. Роль техники в производственнойдеятельности человека.Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт,метод фокальных объектов и другие.Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проекткак форма организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектнойдеятельности. Проектная документация.Какие бывают профессии.6 класс.Производственно-технологические задачи и способы их решения.Модели и моделирование. Виды машин и механизмов. Моделированиетехнических устройств. Кинематические схемы.Конструирование изделий. Конструкторская документация.Конструирование и производство техники. Усовершенствованиеконструкции. Основы изобретательской и рационализаторской деятельности.Технологические задачи, решаемые в процессе производства исоздания изделий. Соблюдение технологии и качество изделия (продукции).Информационные технологии. Перспективные технологии.7 класс.Создание технологий как основная задача современной науки. Историяразвития технологий.Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика.Дизайн.Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России.Цифровизация производства. Цифровые технологии и способыобработки информации.Управление технологическими процессами. Управлениепроизводством. Современные и перспективные технологии.Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии»
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двойного назначения.Разработка и внедрение технологий многократного использованияматериалов, технологий безотходного производства.Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы итехносферы.Современный транспорт и перспективы его развития.8 класс.Общие принципы управления. Самоуправляемые системы.Устойчивость систем управления. Устойчивость технических систем.Производство и его виды.Биотехнологии в решении экологических проблем. Биоэнергетика.Перспективные технологии (в том числе нанотехнологии).Сферы применения современных технологий.Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы.Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции.Выбор профессии в зависимости от интересов и способностейчеловека.9 класс.Предпринимательство.Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура.Предпринимательская этика. Виды предпринимательской деятельности.Типы организаций. Сфера принятия управленческих решений. Внутренняя ивнешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутреннейсреды. Формирование цены товара.Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основныеэлементы механизма защиты предпринимательской тайны. Защитапредпринимательской тайны и обеспечение безопасности фирмы.Понятия, инструменты и технологии имитационного моделированияэкономической деятельности. Модель реализации бизнес-идеи. Этапыразработки бизнес-проекта: анализ выбранного направления экономическойдеятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана.Эффективность предпринимательской деятельности. Принципы иметоды оценки. Контроль эффективности, оптимизацияпредпринимательской деятельности. Технологическое предпринимательство.Инновации и их виды. Новые рынки для продуктов.3.22.3. Модуль «Технологии обработки материалов и пищевыхпродуктов».5 класс.Технологии обработки конструкционных материалов.Проектирование, моделирование, конструирование – основныесоставляющие технологии. Основные элементы структуры технологии:действия, операции, этапы. Технологическая карта.Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и современныетехнологии.
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Использование древесины человеком (история и современность).Использование древесины и охрана природы. Общие сведения о древесинехвойных и лиственных пород. Пиломатериалы. Способы обработкидревесины. Организация рабочего места при работе с древесиной.Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины.Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка,декорирование древесины.Народные промыслы по обработке древесины.Профессии, связанные с производством и обработкой древесины.Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие издревесины».Технологии обработки пищевых продуктов.Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи.Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида.Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценностьразных продуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей.Технологии обработки овощей, круп.Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определениекачества продуктов, правила хранения продуктов.Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда,инструменты, приспособления для обработки пищевых продуктов,приготовления блюд.Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания.Утилизация бытовых и пищевых отходов.Профессии, связанные с производством и обработкой пищевыхпродуктов.Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека».Технологии обработки текстильных материалов.Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань),производство и использование человеком. История, культура.Современные технологии производства тканей с разными свойствами.Технологии получения текстильных материалов из натуральныхволокон растительного, животного происхождения, из химических волокон.Свойства тканей.Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов.Последовательность изготовления швейного изделия. Контролькачества готового изделия.Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины,регуляторы.Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные,краевые).Профессии, связанные со швейным производством.Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие изтекстильных материалов».
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Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок длясменной обуви, прихватка, лоскутное шитьё).Выполнение технологических операций по пошиву проектногоизделия, отделке изделия.Оценка качества изготовления проектного швейного изделия.6 класс.Технологии обработки конструкционных материалов.Получение и использование металлов человеком. Рациональноеиспользование, сбор и переработка вторичного сырья. Общие сведения овидах металлов и сплавах. Тонколистовой металл и проволока.Народные промыслы по обработке металла.Способы обработки тонколистового металла.Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резаниятонколистового металла.Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистовогометалла.Профессии, связанные с производством и обработкой металлов.Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла».Выполнение проектного изделия по технологической карте.Потребительские и технические требования к качеству готовогоизделия.Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла.Технологии обработки пищевых продуктов (6 часов).Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока имолочных продуктов. Технологии приготовления блюд из молока имолочных продуктов.Определение качества молочных продуктов, правила храненияпродуктов.Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто длявареников, песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто).Профессии, связанные с пищевым производством.Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевыхпродуктов».Технологии обработки текстильных материалов.Современные текстильные материалы, получение и свойства.Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учётом эксплуатацииизделия.Одежда, виды одежды. Мода и стиль.Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие изтекстильных материалов».Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка дляинструментов, сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики).Выполнение технологических операций по раскрою и пошивупроектного изделия, отделке изделия.
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Оценка качества изготовления проектного швейного изделия.7 класс.Технологии обработки конструкционных материалов.Обработка древесины. Технологии механической обработкиконструкционных материалов. Технологии отделки изделий из древесины.Обработка металлов. Технологии обработки металлов.Конструкционная сталь. Токарно-винторезный станок. Изделия изметаллопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание резьбы.Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей.Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение ииспользование.Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие изконструкционных и поделочных материалов».Технологии обработки пищевых продуктов.Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы иморепродуктов. Виды промысловых рыб. Охлаждённая, мороженая рыба.Механическая обработка рыбы. Показатели свежести рыбы. Кулинарнаяразделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к качествурыбных блюд. Рыбные консервы.Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценностьмяса. Механическая обработка мяса животных (говядина, свинина,баранина), обработка мяса птицы. Показатели свежести мяса. Виды тепловойобработки мяса.Блюда национальной кухни из мяса, рыбы.Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевыхпродуктов».162.3.1.3. Модуль «Робототехника».5 класс.Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота.Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции иназначение.Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции.Робототехнический конструктор и комплектующие.Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме.Базовые принципы программирования.Визуальный язык для программирования простых робототехническихсистем.6 класс.Мобильная робототехника. Организация перемещенияробототехнических устройств.Транспортные роботы. Назначение, особенности.Знакомство с контроллером, моторами, датчиками.Сборка мобильного робота.Принципы программирования мобильных роботов.
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Изучение интерфейса визуального языка программирования, основныеинструменты и команды программирования роботов.Учебный проект по робототехнике.7 класс.Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение,использованиеПрограммирование контроллера в среде конкретного языкапрограммирования, основные инструменты и команды программированияроботов.Реализация на выбранном языке программирования алгоритмовуправления отдельными компонентами и роботизированными системами.Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствованиеконструкции робота.Учебный проект по робототехнике.8 класс.История развития беспилотного авиастроения, применениебеспилотных воздушных судов.Принципы работы и назначение основных блоков, оптимальныйвариант использования при конструировании роботов.Основные принципы теории автоматического управления ирегулирования. Обратная связь.Датчики, принципы и режимы работы, параметры, применение.Отладка роботизированных конструкций в соответствии споставленными задачами.Беспроводное управление роботом.Программирование роботов в среде конкретного языкапрограммирования, основные инструменты и команды программированияроботов.Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем навыбор).9 класс.Робототехнические системы. Автоматизированные и роботизированныепроизводственные линии.Система «Интернет вещей». Промышленный «Интернет вещей».Потребительский «Интернет вещей». Элементы «Умного дома».Конструирование и моделирование с использованиемавтоматизированных систем с обратной связью.Составление алгоритмов и программ по управлениюроботизированными системами.Протоколы связи.Перспективы автоматизации и роботизации: возможности иограничения.Профессии в области робототехники.Научно-практический проект по робототехнике.
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3.23.4. Модуль «3D-моделирование, прототипирование,макетирование».7 класс.Виды и свойства, назначение моделей. Соответствие моделимоделируемому объекту и целям моделирования.Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструментыдля бумажного макетирования. Выполнение развёртки, сборка деталеймакета. Разработка графической документации.Создание объёмных моделей с помощью компьютерных программ.Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовымицифровыми трёхмерными моделями и последующей распечатки ихразвёрток.Программа для редактирования готовых моделей и последующей ихраспечатки. Инструменты для редактирования моделей.8 класс.3D-моделирование как технология создания визуальных моделей.Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар имногогранник. Цилиндр, призма, пирамида.Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве.Масштабирование тел. Вычитание, пересечение и объединениегеометрических тел.Понятие «прототипирование». Создание цифровой объёмной модели.Инструменты для создания цифровой объёмной модели.9 класс.Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка.Понятие «аддитивные технологии».Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры.Области применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмернойпечати.Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования3D-принтером. Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере.Подготовка к печати. Печать 3D-модели.Профессии, связанные с 3D-печатью.3.22.5. Модуль «Компьютерная графика. Черчение».5 класс.Графическая информация как средство передачи информации оматериальном мире (вещах). Виды и области применения графическойинформации (графических изображений).Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты.Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы,эскиз, технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другое.).Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур,буквы и цифры, условные знаки).
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Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб,виды, нанесение размеров).Чтение чертежа.6 класс.Создание проектной документации.Основы выполнения чертежей с использованием чертёжныхинструментов и приспособлений.Стандарты оформления.Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике.Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическомредакторе.Инструменты для создания и редактирования текста в графическомредакторе.Создание печатной продукции в графическом редакторе.7 класс.Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и ихконструктивные элементы. Изображение и последовательность выполнениячертежа. Единая система конструкторской документации (далее – ЕСКД).Государственный стандарт (далее – ГОСТ).Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочногочертежа. Правила чтения сборочных чертежей.Понятие графической модели.Применение компьютеров для разработки графической документации.Математические, физические и информационные модели.Графические модели. Виды графических моделей.Количественная и качественная оценка модели.8 класс.Применение программного обеспечения для создания проектнойдокументации: моделей объектов и их чертежей.Создание документов, виды документов. Основная надпись.Геометрические примитивы.Создание, редактирование и трансформация графических объектов.Сложные 3D-модели и сборочные чертежи.Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели.План создания 3D-модели.Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактированияоперации формообразования и эскиза.9 класс.Система автоматизации проектно-конструкторских работ – системаавтоматизированного проектирования (далее – САПР). Чертежи сиспользованием САПР для подготовки проекта изделия.Оформление конструкторской документации, в том числе сиспользованием САПР.Объём документации: пояснительная записка, спецификация.
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Графические документы: технический рисунок объекта, чертёж общего вида,чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. Созданиепрезентации.Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением,проектированием с использованием САПР, их востребованность на рынкетруда.3.22.6. Вариативные модули.162.3.2.1. Модуль «Автоматизированные системы».8–9 классы.Введение в автоматизированные системы.Определение автоматизации, общие принципы управлениятехнологическим процессом. Автоматизированные системы, используемыена промышленных предприятиях региона.Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи,ошибка регулирования, корректирующие устройства.Виды автоматизированных систем, их применение на производстве.Элементарная база автоматизированных систем.Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Созданиеэлектрических цепей, соединение проводников. Основные электрическиеустройства и системы: щиты и оборудование щитов, элементы управления исигнализации, силовое оборудование, кабеленесущие системы, провода икабели. Разработка стенда программирования модели автоматизированнойсистемы.Управление техническими системами.Технические средства и системы управления. Программируемоелогическое реле в управлении и автоматизации процессов. Графический языкпрограммирования, библиотеки блоков. Создание простых алгоритмов ипрограмм для управления технологическим процессом. Создание алгоритмапуска и реверса электродвигателя. Управление освещением в помещениях.Модуль «Животноводство».7–8 классы.Элементы технологий выращивания сельскохозяйственныхживотных.Домашние животные. Сельскохозяйственные животные.Содержание сельскохозяйственных животных: помещение,оборудование, уход.Разведение животных. Породы животных.Лечение животных. Понятие о ветеринарии.Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма.Рацион.Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных.Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этическиепроблемы.Производство животноводческих продуктов.
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Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклиматживотноводческих и птицеводческих предприятий. Выращивание животных.Использование и хранение животноводческой продукции.Использование цифровых технологий в животноводстве.Цифровая ферма:автоматическое кормление животных;автоматическая дойка;уборка помещения и другое.Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации вживотноводстве.Профессии, связанные с деятельностью животновода.Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, операторживотноводческих ферм и другие профессии. Использованиеинформационных цифровых технологий в профессиональной деятельности.Модуль «Растениеводство».7–8 классы.Элементы технологий выращивания сельскохозяйственныхкультур.Земледелие как поворотный пункт развития человеческойцивилизации. Земля как величайшая ценность человечества. Историяземледелия.Почвы, виды почв. Плодородие почв.Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные.Сельскохозяйственная техника.Культурные растения и их классификация.Выращивание растений на школьном/приусадебном участке.Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация.Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущихрастений и их плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правилбезопасности.Сохранение природной среды.Сельскохозяйственное производство.Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность,природно-климатические условия, слабая прогнозируемость показателей.Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащениесельскохозяйственной техники.Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства:анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации;автоматизация тепличного хозяйства;применение роботов-манипуляторов для уборки урожая;внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральныхдатчиков;определение критических точек полей с помощью спутниковыхснимков;



616
использование беспилотных летательных аппаратов и другое.Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательныеаспекты.Сельскохозяйственные профессии.Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер,тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и другиепрофессии. Особенности профессиональной деятельности в сельскомхозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональнойдеятельности.3.22.7. Планируемые результаты освоения технологии на уровнеосновного общего образования.Изучение технологии на уровне основного общего образованиянаправлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных ипредметных результатов освоения содержания учебного предмета.В результате изучения технологии на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты в части:1) патриотического воспитания:проявление интереса к истории и современному состоянию российскойнауки и технологии;ценностное отношение к достижениям российских инженеров иучёных;2) гражданского и духовно-нравственного воспитания:готовность к активному участию в обсуждении общественно значимыхи этических проблем, связанных с современными технологиями, вособенности технологиями четвёртой промышленной революции;осознание важности морально-этических принципов в деятельности,связанной с реализацией технологий;освоение социальных норм и правил поведения, роли и формысоциальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальныесообщества;3) эстетического воспитания:восприятие эстетических качеств предметов труда;умение создавать эстетически значимые изделия из различныхматериалов;понимание ценности отечественного и мирового искусства, народныхтрадиций и народного творчества в декоративно-прикладном искусстве;осознание роли художественной культуры как средства коммуникациии самовыражения в современном обществе;4) ценности научного познания и практической деятельности:осознание ценности науки как фундамента технологий;развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации напрактике достижений науки;5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
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осознание ценности безопасного образа жизни в современномтехнологическом мире, важности правил безопасной работы синструментами;умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защитуличности от этих угроз;6) трудового воспитания:уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и другихлюдей);ориентация на трудовую деятельность, получение профессии,личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде вроссийском обществе;готовность к активному участию в решении возникающихпрактических трудовых дел, задач технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнять такого рода деятельность;умение ориентироваться в мире современных профессий;умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития сучётом личных и общественных интересов, потребностей;ориентация на достижение выдающихся результатов впрофессиональной деятельности;7) экологического воспитания:воспитание бережного отношения к окружающей среде, пониманиенеобходимости соблюдения баланса между природой и техносферой;осознание пределов преобразовательной деятельности человека.В результате изучения технологии на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы универсальныепознавательные учебные действия, универсальные регулятивные учебныедействия, универсальные коммуникативные учебные действия.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки природных ирукотворных объектов;устанавливать существенный признак классификации, основание дляобобщения и сравнения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру;выявлять причинно-следственные связи при изучении природныхявлений и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере;самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи,используя для этого необходимые материалы, инструменты и технологии.У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальныхучебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
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формировать запросы к информационной системе с целью получениянеобходимой информации;оценивать полноту, достоверность и актуальность полученнойинформации;опытным путём изучать свойства различных материалов;овладевать навыками измерения величин с помощью измерительныхинструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлятьарифметические действия с приближёнными величинами;строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи,собственные возможности её решения;прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётомсинергетических эффектов.У обучающегося будут сформированы умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:выбирать форму представления информации в зависимости отпоставленной задачи;понимать различие между данными, информацией и знаниями;владеть начальными навыками работы с «большими данными»;владеть технологией трансформации данных в информацию,информации в знания.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасть регулятивных универсальных учебных действий:уметь самостоятельно определять цели и планировать пути ихдостижения, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболееэффективные способы решения учебных и познавательных задач;уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижениярезультата, определять способы действий в рамках предложенных условий итребований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейсяситуацией;проводить выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля(рефлексии) как часть регулятивных универсальных учебных действий:давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;объяснять причины достижения (недостижения) результатовпреобразовательной деятельности;вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачиили по осуществлению проекта;оценивать соответствие результата цели и условиям и принеобходимости корректировать цель и процесс её достижения.
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У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и другихкак часть регулятивных универсальных учебных действий:признавать своё право на ошибку при решении задач или приреализации проекта, такое же право другого на подобные ошибки.У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществленияучебного проекта;в рамках публичного представления результатов проектнойдеятельности;в ходе совместного решения задачи с использованием облачныхсервисов;в ходе общения с представителями других культур, в частности всоциальных сетях.У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий:понимать и использовать преимущества командной работы приреализации учебного проекта;понимать необходимость выработки знаково-символических средствкак необходимого условия успешной проектной деятельности;интерпретировать высказывания собеседника – участника совместнойдеятельности;владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этомзаконы логики;распознавать некорректную аргументацию.3.22.8. Предметные результаты освоения программы по технологии науровне основного общего образования.Для всех модулей обязательные предметные результаты:организовывать рабочее место в соответствии с изучаемойтехнологией;соблюдать правила безопасного использования ручных иэлектрифицированных инструментов и оборудования;грамотно и осознанно выполнять технологические операции всоответствии изучаемой технологией.3.22.9. Предметные результаты освоения содержания модуля«Производство и технологии».К концу обучения в 5 классе:называть и характеризовать технологии;называть и характеризовать потребности человека;называть и характеризовать естественные (природные) иискусственные материалы;сравнивать и анализировать свойства материалов;классифицировать технику, описывать назначение техники;объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать
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простые механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделяхокружающего предметного мира;характеризовать предметы труда в различных видах материальногопроизводства;использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, методфокальных объектов и другие методы;использовать метод учебного проектирования, выполнять учебныепроекты;назвать и характеризовать профессии.К концу обучения в 6 классе:называть и характеризовать машины и механизмы;конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной ипрактической деятельности;разрабатывать несложную технологическую, конструкторскуюдокументацию для выполнения творческих проектных задач;решать простые изобретательские, конструкторские и технологическиезадачи в процессе изготовления изделий из различных материалов;предлагать варианты усовершенствования конструкций;характеризовать предметы труда в различных видах материальногопроизводства;характеризовать виды современных технологий и определятьперспективы их развития.К концу обучения в 7 классе:приводить примеры развития технологий;приводить примеры эстетичных промышленных изделий;называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России;называть производства и производственные процессы;называть современные и перспективные технологии;оценивать области применения технологий, понимать их возможностии ограничения;оценивать условия и риски применимости технологий с позицийэкологических последствий;выявлять экологические проблемы;называть и характеризовать виды транспорта, оценивать перспективыразвития;характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику.К концу обучения в 8 классе:характеризовать общие принципы управления;анализировать возможности и сферу применения современныхтехнологий;характеризовать технологии получения, преобразования ииспользования энергии;называть и характеризовать биотехнологии, их применение;характеризовать направления развития и особенности перспективных
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технологий;предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение;определять проблему, анализировать потребности в продукте;овладеть методами учебной, исследовательской и проектнойдеятельности, решения творческих задач, проектирования, моделирования,конструирования и эстетического оформления изделий;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, их востребованность на рынке труда.К концу обучения в 9 классе:перечислять и характеризовать виды современных информационно-когнитивных технологий;овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразованияданных в информацию и информации в знание;характеризовать культуру предпринимательства, видыпредпринимательской деятельности;создавать модели экономической деятельности;разрабатывать бизнес-проект;оценивать эффективность предпринимательской деятельности;характеризовать закономерности технологического развитияцивилизации;планировать своё профессиональное образование и профессиональнуюкарьеру.3.22.9. Предметные результаты освоения содержания модуля«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».К концу обучения в 5 классе:самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапамипроектной деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлятьпотребность в изготовлении продукта на основе анализа информационныхисточников различных видов и реализовывать её в проектной деятельности;создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели исхемы; использовать средства и инструменты ИКТ для решения прикладныхучебно-познавательных задач;называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение иприменение;называть народные промыслы по обработке древесины;характеризовать свойства конструкционных материалов;выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств,технологий обработки, инструментов и приспособлений;называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов;выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание,строгание, сверление) по обработке изделий из древесины с учётом еёсвойств, применять в работе столярные инструменты и приспособления;исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разныхпород деревьев;
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знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей;приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющиемаксимально сохранять их пищевую ценность;называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп;называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей,круп; называть виды планировки кухни; способы рационального размещениямебели;называть и характеризовать текстильные материалы, классифицироватьих, описывать основные этапы производства;анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов;выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполненияшвейных работ;использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ;подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правилеё эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки(машинные строчки);выполнять последовательность изготовления швейных изделий,осуществлять контроль качества;характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития,объяснять социальное значение групп профессий.К концу обучения в 6 классе:характеризовать свойства конструкционных материалов;называть народные промыслы по обработке металла;называть и характеризовать виды металлов и их сплавов;исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и ихсплавов;классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления итехнологическое оборудование;использовать инструменты, приспособления и технологическоеоборудование при обработке тонколистового металла, проволоки;выполнять технологические операции с использованием ручныхинструментов, приспособлений, технологического оборудования;обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом;знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов;определять качество молочных продуктов, называть правила храненияпродуктов;называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока имолочных продуктов;называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста;называть национальные блюда из разных видов теста;называть виды одежды, характеризовать стили одежды;характеризовать современные текстильные материалы, их получение исвойства;



623
выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств;самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия;соблюдать последовательность технологических операций по раскрою,пошиву и отделке изделия;выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологииизготовления проектных изделий.К концу обучения в 7 классе:исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов;выбирать инструменты и оборудование, необходимые дляизготовления выбранного изделия по данной технологии;применять технологии механической обработки конструкционныхматериалов;осуществлять доступными средствами контроль качестваизготавливаемого изделия, находить и устранять допущенные дефекты;выполнять художественное оформление изделий;называть пластмассы и другие современные материалы, анализироватьих свойства, возможность применения в быту и на производстве;осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь наобщую технологическую схему;оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе сэкономических и экологических позиций;знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов;определять качество рыбы;знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы,определять качество;называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы,характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мясаптицы;называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, их востребованность на рынке труда.3.22.10. Предметные результаты освоения содержания модуля«Робототехника».К концу обучения в 5 классе:классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению;знать основные законы робототехники;называть и характеризовать назначение деталей робототехническогоконструктора;характеризовать составные части роботов, датчики в современныхробототехнических системах;получить опыт моделирования машин и механизмов с помощьюробототехнического конструктора;применять навыки моделирования машин и механизмов с помощьюробототехнического конструктора;
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владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности,направленной на создание робототехнического продукта.К концу обучения в 6 классе:называть виды транспортных роботов, описывать их назначение;конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствоватьконструкцию;программировать мобильного робота;управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах;называть и характеризовать датчики, использованные припроектировании мобильного робота;уметь осуществлять робототехнические проекты;презентовать изделие.К концу обучения в 7 классе:называть виды промышленных роботов, описывать их назначение ифункции;назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции;использовать датчики и программировать действие учебного робота взависимости от задач проекта;осуществлять робототехнические проекты, совершенствоватьконструкцию, испытывать и презентовать результат проекта.К концу обучения в 8 классе:называть основные законы и принципы теории автоматическогоуправления и регулирования, методы использования в робототехническихсистемах;реализовывать полный цикл создания робота;конструировать и моделировать робототехнические системы;приводить примеры применения роботов из различных областейматериального мира;характеризовать конструкцию беспилотных воздушных судов;описывать сферы их применения;характеризовать возможности роботов, роботехнических систем инаправления их применения.К концу обучения в 9 классе:характеризовать автоматизированные и роботизированныепроизводственные линии;анализировать перспективы развития робототехники;характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, ихвостребованность на рынке труда;характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферыприменения системы интернет вещей в промышленности и быту;реализовывать полный цикл создания робота;конструировать и моделировать робототехнические системы сиспользованием материальных конструкторов с компьютерным управлениеми обратной связью;
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использовать визуальный язык для программирования простыхробототехнических систем;составлять алгоритмы и программы по управлению роботом;самостоятельно осуществлять робототехнические проекты.3.22.11. Предметные результаты освоения содержания модуля«Компьютерная графика. Черчение».К концу обучения в 5 классе:называть виды и области применения графической информации;называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма,графики, графы, эскиз, технический рисунок, чертёж, схема, карта,пиктограмма и другие);называть основные элементы графических изображений (точка, линия,контур, буквы и цифры, условные знаки);называть и применять чертёжные инструменты;читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись,масштаб, виды, нанесение размеров).К концу обучения в 6 классе:знать и выполнять основные правила выполнения чертежей сиспользованием чертёжных инструментов;знать и использовать для выполнения чертежей инструментыграфического редактора;понимать смысл условных графических обозначений, создавать с ихпомощью графические тексты;создавать тексты, рисунки в графическом редакторе.К концу обучения в 7 классе:называть виды конструкторской документации;называть и характеризовать виды графических моделей;выполнять и оформлять сборочный чертёж;владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов итехнических рисунков деталей;владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей,эскизов и технических рисунков;уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам.К концу обучения в 8 классе:использовать программное обеспечение для создания проектнойдокументации;создавать различные виды документов;владеть способами создания, редактирования и трансформацииграфических объектов;выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжныхинструментов и приспособлений и (или) с использованием программногообеспечения;создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи.К концу обучения в 9 классе:
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выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжныхинструментов и приспособлений и (или) в САПР;создавать 3D-модели в САПР;оформлять конструкторскую документацию, в том числе сиспользованием САПР;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, их востребованность на рынке труда.162.5.6. Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-моделирование, прототипирование, макетирование».К концу обучения в 7 классе:называть виды, свойства и назначение моделей;называть виды макетов и их назначение;создавать макеты различных видов, в том числе с использованиемпрограммного обеспечения;выполнять развёртку и соединять фрагменты макета;выполнять сборку деталей макета;разрабатывать графическую документацию;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями макетирования, их востребованность на рынке труда.К концу обучения в 8 классе:разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить их испытание, анализ, способы модернизации взависимости от результатов испытания;создавать 3D-модели, используя программное обеспечение;устанавливать соответствие модели объекту и целям моделирования;проводить анализ и модернизацию компьютерной модели;изготавливать прототипы с использованием технологическогооборудования (3D-принтер, лазерный гравёр и другие);модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей;презентовать изделие.К концу обучения в 9 классе:использовать редактор компьютерного трёхмерного проектированиядля создания моделей сложных объектов;изготавливать прототипы с использованием технологическогооборудования (3D-принтер, лазерный гравёр и другие);называть и выполнять этапы аддитивного производства;модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей;называть области применения 3D-моделирования;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями 3D-моделирования, их востребованность на рынке труда.3.22.12. Предметные результаты освоения содержания модуля«Автоматизированные системы».К концу обучения в 8–9 классах:называть признаки автоматизированных систем, их виды;
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называть принципы управления технологическими процессами;характеризовать управляющие и управляемые системы, функцииобратной связи;осуществлять управление учебными техническими системами;конструировать автоматизированные системы;называть основные электрические устройства и их функции длясоздания автоматизированных систем;объяснять принцип сборки электрических схем;выполнять сборку электрических схем с использованиемэлектрических устройств и систем;определять результат работы электрической схемы при использованииразличных элементов;осуществлять программирование автоматизированных систем наоснове использования программированных логических реле;разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных наэффективное управление технологическими процессами на производстве и вбыту; характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированнымисистемами, их востребованность на региональном рынке труда.3.22.12. Предметные результаты освоения содержания модуля«Животноводство».К концу обучения в 7–8 классах:характеризовать основные направления животноводства;характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственныхживотных своего региона;описывать полный технологический цикл получения продукцииживотноводства своего региона;называть виды сельскохозяйственных животных, характерных дляданного региона;оценивать условия содержания животных в различных условиях;владеть навыками оказания первой помощи заболевшим илипораненным животным;характеризовать способы переработки и хранения продукцииживотноводства;характеризовать пути цифровизации животноводческого производства;объяснять особенности сельскохозяйственного производства своегорегиона;характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, ихвостребованность на рынке труда.3.22.13. Предметные результаты освоения содержания модуля Модуль«Растениеводство».К концу обучения в 7–8 классах:характеризовать основные направления растениеводства;описывать полный технологический цикл получения наиболее
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распространённой растениеводческой продукции своего региона;характеризовать виды и свойства почв данного региона;называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы;классифицировать культурные растения по различным основаниям;называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства;назвать опасные для человека дикорастущие растения;называть полезные для человека грибы;называть опасные для человека грибы;владеть методами сбора, переработки и хранения полезныхдикорастущих растений и их плодов;владеть методами сбора, переработки и хранения полезных длячеловека грибов;характеризовать основные направления цифровизации и роботизации врастениеводстве;получить опыт использования цифровых устройств и программныхсервисов в технологии растениеводства;характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, ихвостребованность на рынке труда.3.23. Рабочая программа по учебному предмету «Физическаякультура».Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»(предметная область «Физическая культура и основы безопасностижизнедеятельности») (далее соответственно – программа по физическойкультуре, физическая культура) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы пофизической культуре.3.23.1. Пояснительная записка.Программа по физической культуре на уровне основного общегообразования составлена на основе требований к результатам освоенияосновной образовательной программы ФГОС ООО, а также на основехарактеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральнойрабочей программе воспитания.Программа по физической культуре представляет собой методическиоформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает ихреализацию через конкретное предметное содержание.При создании программы по физической культуре учитывалисьпотребности современного российского общества в физически крепком идееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться вразнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использоватьценности физической культуры для самоопределения, саморазвития исамоактуализации.В своей социально-ценностной ориентации программа по физическойкультуре рассматривается как средство подготовки обучающихся к
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предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышенияфункциональных и адаптивных возможностей систем организма, развитияжизненно важных физических качеств. Программа по физической культуреобеспечивает преемственность с федеральными рабочими программаминачального общего и среднего общего образования.Основной целью программы по физической культуре являетсяформирование разносторонне физически развитой личности, способнойактивно использовать ценности физической культуры для укрепления идлительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовойдеятельности и организации активного отдыха. В программе по физическойкультуре данная цель конкретизируется и связывается с формированиемустойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении ксвоему здоровью, целостном развитии физических, психических инравственных качеств, творческом использовании ценностей физическойкультуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятияхдвигательной деятельностью и спортом.Развивающая направленность программы по физической культуреопределяется вектором развития физических качеств и функциональныхвозможностей организма, являющихся основой укрепления их здоровья,повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существеннымдостижением данной ориентации является приобретение обучающимисязнаний и умений в организации самостоятельных форм занятийоздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физическойкультурой, возможности познания своих физических способностей и ихцеленаправленного развития.Воспитывающее значение программы по физической культурезаключается в содействии активной социализации обучающихся на основеосмысления и понимания роли и значения мирового и российскогоолимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории исовременному развитию. В число практических результатов данногонаправления входит формирование положительных навыков и умений вобщении и взаимодействии со сверстниками и учителями физическойкультуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности.Центральной идеей конструирования учебного содержания ипланируемых результатов образования по физической культуре на уровнеосновного общего образования является воспитание целостной личностиобучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психическойи социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной наоснове содержания учебного предмета, которое представляется двигательнойдеятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания офизической культуре), операциональным (способы самостоятельнойдеятельности) и мотивационно-процессуальным (физическоесовершенствование).В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета
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«Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла,содержание программы по физической культуре представляется системоймодулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическоесовершенствование».Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видовспорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примерелыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Инвариантные модули всвоём предметном содержании ориентируются на всестороннююфизическую подготовленность обучающихся, освоение ими техническихдействий и физических упражнений, содействующих обогащениюдвигательного опыта.Для бесснежных районов Российской Федерации, а также приотсутствии должных условий допускается заменять инвариантный модуль«Лыжные гонки» углублённым освоением содержания других инвариантныхмодулей («Лёгкая атлетика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивныеигры»). Модуль «Плавание» вводится в учебный процесс при наличиисоответствующих условий и материальной базы по решению муниципальныхорганов управления образованием. Модули «Плавание», «Лыжные гонки»могут быть заменены углублённым изучением материалов другихинвариантных модулей.Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержаниекоторого разрабатывается образовательной организацией на основемодульных программ по физической культуре для общеобразовательныхорганизаций. Основной содержательной направленностью вариативныхмодулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативныхтребований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов ктруду и обороне» (далее – ГТО), активное вовлечение их в соревновательнуюдеятельность.Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физическойкультуры на основе содержания базовой физической подготовки,национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. Врамках данного модуля представлено примерное содержание «Базовойфизической подготовки».Содержание программы по физической культуре представлено по годамобучения, для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебныедействия», в котором раскрывается вклад предмета в формированиепознавательных, коммуникативных и регулятивных действий,соответствующих возможностям и особенностям обучающихся данноговозраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретнымсодержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия.Общее число часов, рекомендованных для изучения физическойкультуры на уровне основного общего образования, – 510 часов: в 5 классе –102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе– 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9
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классе – 102 часа (3 часа в неделю). На модульный блок «Базовая физическаяподготовка» отводится 150 часов из общего числа (1 час в неделю в каждомклассе).В программе по физической культуре учитываются личностные иметапредметные результаты, зафиксированные в ФГОС ООО.3.23.2. Содержание обучения в 5 классе.Знания о физической культуре.Физическая культура на уровне основного общего образования: задачи,содержание и формы организации занятий. Система дополнительногообучения физической культуре, организация спортивной работы вобщеобразовательной организации.Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристикаосновных форм занятий физической культурой, их связь с укреплениемздоровья, организацией отдыха и досуга.Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции,характеристика их содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет изавершение истории Олимпийских игр древности.Способы самостоятельной деятельности.Режим дня и его значение для обучающихся, связь с умственнойработоспособностью. Составление индивидуального режима дня,определение основных индивидуальных видов деятельности, их временныхдиапазонов и последовательности в выполнении.Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения.Осанка как показатель физического развития, правила предупреждения еёнарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. Способы измеренияи оценивания осанки. Составление комплексов физических упражнений скоррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения.Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями наоткрытых площадках и в домашних условиях, подготовка мест занятий,выбор одежды и обуви, предупреждение травматизма.Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузкив процессе самостоятельных занятий физической культуры и спортом.Составление дневника физической культуры.Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность.Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности вздоровом образе жизни современного человека. Упражнения утреннейзарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики впроцессе учебных занятий, закаливающие процедуры после занятийутренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижностисуставов, развитие координации; формирование телосложения сиспользованием внешних отягощений.Спортивно-оздоровительная деятельность.Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом
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образе жизни современного человека.Модуль «Гимнастика».Кувырки вперёд и назад в группировке, кувырки вперёд ноги«скрестно», кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорныепрыжки через гимнастического козла ноги врозь (мальчики), опорныепрыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием (девочки).Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбойс поворотами кругом и на 90 , лёгкие подпрыгивания, подпрыгиваниятолчком двумя ногами, передвижение приставным шагом (девочки).Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагомправым и левым боком, лазанье разноимённым способом по диагонали иодноимённым способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейкеправым и левым боком способом «удерживая за плечи».Модуль «Лёгкая атлетика».Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения свысокого старта, бег на короткие дистанции с максимальной скоростьюпередвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки ввысоту с прямого разбега.Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень,метание малого мяча на дальность с трёх шагов разбега.Модуль «Зимние виды спорта».Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, поворотына лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции,подъём по пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке,преодоление небольших бугров и впадин при спуске с пологого склона.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и вдвижении, ведение мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и«змейкой», бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, ранееразученные технические действия с мячом.Волейбол. Прямая нижняя подача мяча, приём и передача мяча двумяруками снизу и сверху на месте и в движении, ранее разученные техническиедействия с мячом.Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы снебольшого разбега, остановка катящегося мяча способом «наступания»,ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой», обводка мячомориентиров (конусов).Совершенствование техники ранее разученных гимнастических иакробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видовспорта, технических действий спортивных игр.Модуль «Спорт».Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО сиспользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта,
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культурно-этнических игр.3.23.3. Содержание обучения в 6 классе.Знания о физической культуре.Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения всовременном мире, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии.Девиз, символика и ритуалы современных Олимпийских игр. Историяорганизации и проведения первых Олимпийских игр современности, первыеолимпийские чемпионы.Способы самостоятельной деятельности.Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и еёвлияние на развитие систем организма, связь с укреплением здоровья,физическая подготовленность как результат физической подготовки.Правила и способы самостоятельного развития физических качеств.Способы определения индивидуальной физической нагрузки. Правилапроведения измерительных процедур по оценке физическойподготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий испособы регистрации их результатов.Правила и способы составления плана самостоятельных занятийфизической подготовкой.Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность.Правила самостоятельного закаливания организма с помощьювоздушных и солнечных ванн, купания в естественных водоёмах. Правилатехники безопасности и гигиены мест занятий физическими упражнениями.Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекциителосложения с использованием дополнительных отягощений, упражнениядля профилактики нарушения зрения во время учебных занятий и работы закомпьютером, упражнения для физкультпауз, направленных на поддержаниеоптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата врежиме учебной деятельности.Спортивно-оздоровительная деятельность.Модуль «Гимнастика».Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложнокоординированных упражнений, стоек и кувырков, ранее разученныхакробатических упражнений.Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений исложно-координированных упражнений ритмической гимнастики,разнообразных движений руками и ногами с разной амплитудой итраекторией, танцевальными движениями из ранее разученных танцев(девочки).Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом«согнув ноги» (мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки).Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне сиспользованием стилизованных общеразвивающих и сложно-
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координированных упражнений, передвижений шагом и лёгким бегом,поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержаниемстатических поз (девочки).Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упорноги врозь, перемах вперёд и обратно (мальчики).Лазанье по канату в три приёма (мальчики).Модуль «Лёгкая атлетика».Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением,спринтерский и гладкий равномерный бег по учебной дистанции, ранееразученные беговые упражнения.Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом«перешагивание», ранее разученные прыжковые упражнения в длину ивысоту, напрыгивание и спрыгивание.Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся)мишень.Модуль «Зимние виды спорта».Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом,преодоление небольших трамплинов при спуске с пологого склона в низкойстойке, ранее разученные упражнения лыжной подготовки, передвижения поучебной дистанции, повороты, спуски, торможение.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение встойке баскетболиста, прыжки вверх толчком одной ногой и приземлениемна другую ногу, остановка двумя шагами и прыжком.Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча вразных направлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча вкорзину.Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованиемразученных технических приёмов.Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоныплощадки команды соперника. Правила игры и игровая деятельность поправилам с использованием разученных технических приёмов в подаче мяча,его приёме и передаче двумя руками снизу и сверху.Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игроваядеятельность по правилам с использованием разученных техническихприёмов в остановке и передаче мяча, его ведении и обводке.Совершенствование техники ранее разученных гимнастических иакробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видовспорта, технических действий спортивных игр.Модуль «Спорт».Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО сиспользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта,культурно-этнических игр.
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3.23.4. Содержание обучения в 7 классе.Знания о физической культуре.Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, рольА.Д. Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитанияи спорта. Олимпийское движение в СССР и современной России,характеристика основных этапов развития. Выдающиеся советские ироссийские олимпийцы.Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитаниеположительных качеств личности современного человека.Способы самостоятельной деятельности.Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессевыполнения физических упражнений на открытых площадках. Ведениедневника по физической культуре.Техническая подготовка и её значение для человека, основные правилатехнической подготовки. Двигательные действия как основа техническойподготовки, понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способыоценивания техники двигательных действий и организация процедурыоценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательныхдействий, причины и способы их предупреждения при самостоятельныхзанятиях технической подготовкой.Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой научебный год и учебную четверть. Составление плана учебного занятия посамостоятельной технической подготовке. Способы оцениванияоздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью«индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы состандартной нагрузкой».Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность.Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий сдобавлением ранее разученных упражнений: для коррекции телосложения ипрофилактики нарушения осанки, дыхательной и зрительной гимнастики врежиме учебного дня.Спортивно-оздоровительная деятельность.Модуль «Гимнастика».Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений сдобавлением упражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшиеакробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на голове сопорой на руки, акробатическая комбинация из разученных упражнений вравновесии, стойках, кувырках (мальчики).Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения входьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведениемрук и ног, выполняемых в среднем и высоком темпе (девочки).Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученныхупражнений с добавлением упражнений на статическое и динамическое



636
равновесие (девочки). Комбинация на низкой гимнастической перекладинеиз ранее разученных упражнений в висах, упорах, переворотах (мальчики).Лазанье по канату в два приёма (мальчики).Модуль «Лёгкая атлетика».Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и«прыжковый бег», эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения сувеличением скорости передвижения и продолжительности выполнения,прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги» и в высоту способом«перешагивание».Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) сразной скоростью мишени.Модуль «Зимние виды спорта».Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона,переход с передвижения попеременным двухшажным ходом напередвижение одновременным одношажным ходом и обратно во времяпрохождения учебной дистанции, спуски и подъёмы ранее освоеннымиспособами.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок вкорзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельностьпо правилам с использованием ранее разученных технических приёмов безмяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи, броски в корзину.Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадкисоперника, передача мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча заголову. Игровая деятельность по правилам с использованием ранееразученных технических приёмов.Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали,тактические действия при выполнении углового удара и вбрасывании мячаиз-за боковой линии. Игровая деятельность по правилам с использованиемранее разученных технических приёмов.Совершенствование техники ранее разученных гимнастических иакробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видовспорта, технических действий спортивных игр.Модуль «Спорт».Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО сиспользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта,культурно-этнических игр.3.23.5. Содержание обучения в 8 классе.Знания о физической культуре.Физическая культура в современном обществе: характеристикаосновных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничноефизическое развитие. Адаптивная физическая культура, её история исоциальная значимость.
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Способы самостоятельной деятельности.Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятийкорригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела иразработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой.Составление планов-конспектов для самостоятельных занятийспортивной подготовкой. Способы учёта индивидуальных особенностей присоставлении планов самостоятельных тренировочных занятий.Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность.Профилактика перенапряжения систем организма средствамиоздоровительной физической культуры: упражнения мышечной релаксации ирегулирования вегетативной нервной системы, профилактики общегоутомления и остроты зрения.Спортивно-оздоровительная деятельность.Модуль «Гимнастика».Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовойнаправленности, с увеличивающимся числом технических элементов встойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши).Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранееосвоенных упражнений с увеличивающимся числом технических элементов впрыжках, поворотах и передвижениях (девушки). Гимнастическаякомбинация на перекладине с включением ранее освоенных упражнений вупорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельныхбрусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд исоскока (юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученныхакробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики(девушки).Модуль «Лёгкая атлетика».Кроссовый бег, прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись».Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО.Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требованийкомплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) итехнических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкойатлетики.Модуль «Зимние виды спорта».Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом,преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом,перешагиванием, перелазанием, торможение боковым скольжением приспуске на лыжах с пологого склона, переход с попеременного двухшажногохода на одновременный бесшажный ход и обратно, ранее разученныеупражнения лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках,подъёмах, торможении.Модуль «Плавание».Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди, старт из
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воды толчком от стенки бассейна при плавании кролем на спине. Поворотыпри плавании кролем на груди и на спине. Проплывание учебных дистанцийкролем на груди и на спине.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны судержанием мяча двумя руками, передача мяча одной рукой от плеча иснизу, бросок мяча двумя и одной рукой в прыжке. Игровая деятельность поправилам с использованием ранее разученных технических приёмов.Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокированиемяча в прыжке с места, тактические действия в защите и нападении. Игроваядеятельность по правилам с использованием ранее разученных техническихприёмов.Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы,остановка мяча внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол,технические и тактические действия. Игровая деятельность по правиламмини-футбола с использованием ранее разученных технических приёмов(девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола сиспользованием ранее разученных технических приёмов (юноши).Совершенствование техники ранее разученных гимнастических иакробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видовспорта, технических действий спортивных игр.Модуль «Спорт».Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО сиспользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта,культурно-этнических игр.3.23.6. Содержание обучения в 9 классе.Знания о физической культуре.Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубноевлияние на здоровье человека. Туристские походы как форма организацииздорового образа жизни. Профессионально-прикладная физическая культура.Способы самостоятельной деятельности.Восстановительный массаж как средство оптимизацииработоспособности, его правила и приёмы во время самостоятельных занятийфизической подготовкой. Банные процедуры как средство укрепленияздоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание первойпомощи на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и вовремя активного отдыха.Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность.Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения дляснижения избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные ипрофилактические мероприятия в режиме двигательной активностиобучающихся.
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Спортивно-оздоровительная деятельность.Модуль «Гимнастика».Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбегаи кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическаякомбинация на высокой перекладине, с включением элементов размахиванияи соскока вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация напараллельных брусьях, с включением двух кувырков вперёд с опорой на руки(юноши). Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, свключением полушпагата, стойки на колене с опорой на руки и отведениемноги назад (девушки). Черлидинг: композиция упражнений с построениемпирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики(девушки).Модуль «Лёгкая атлетика».Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег накороткие и длинные дистанции, прыжки в длину способами «прогнувшись» и«согнув ноги», прыжки в высоту способом «перешагивание». Техническаяподготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность.Модуль «Зимние виды спорта».Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебнойдистанции: попеременный двухшажный ход, одновременный одношажныйход, способы перехода с одного лыжного хода на другой.Модуль «Плавание».Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной координации.Повороты при плавании брассом.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение,передачи, приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения.Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча вразные зоны площадки соперника, приёмы и передачи на месте и вдвижении, удары и блокировка.Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение,приёмы и передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении.Совершенствование техники ранее разученных гимнастических иакробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видовспорта, технических действий спортивных игр.Модуль «Спорт».Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО сиспользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта,культурно-этнических игр.3.23.6. Программа вариативного модуля «Базовая физическаяподготовка».Развитие силовых способностей.Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих
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упражнений, отягощённых весом собственного тела и с использованиемдополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги идругого инвентаря). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах.Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах,гимнастической стенке и других снарядах). Броски набивного мяча двумя иодной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны,снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения сдополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки черезскакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие упражнения). Бегс дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции,эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, погимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переносканепредельных тяжестей (мальчики – сверстников способом на спине).Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированныйбаскетбол с набивным мячом и другие игры).Развитие скоростных способностей.Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенкуи без упора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом.Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов(10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег смаксимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полуи на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу.Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся,раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола,стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой(левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами сускорениями по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку наместе и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосыпрепятствий, включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, поразметкам, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и спреодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обеганиеразличных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу илиподвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростнойнаправленностью. Технические действия из базовых видов спорта,выполняемые с максимальной скоростью движений.Развитие выносливости.Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной ибольшой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах врежимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег имарш-бросок на лыжах.Развитие координации движений.Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными)мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглированиеволейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень
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(неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной инаклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом наголове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения ввоспроизведении пространственной точности движений руками, ногами,туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечныхусилий. Подвижные и спортивные игры.Развитие гибкости.Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных),выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжениеи расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижностисуставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки).Упражнения культурно-этнической направленности.Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действиянациональных видов спорта.Специальная физическая подготовка.Модуль «Гимнастика».Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны свозрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги встороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) дляразвития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексыобщеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых,локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижностипозвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений сбольшой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижностисуставов (полушпагат, шпагат, складка, мост).Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосыпрепятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки понаклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку,безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правойи левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега.Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, сместа и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалкуна месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания иприземления.Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание вупоре. Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики),подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки),отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног,отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе нагимнастической стенке до посильной высоты, из положения лёжа нагимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различнойамплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений сгантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками,повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного
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мяча из различных исходных положений, комплексы упражненийизбирательного воздействия на отдельные мышечные группы (сувеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения),элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания наодной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия).Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями,выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании снапряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнениегимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу«круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением,выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов.Модуль «Лёгкая атлетика».Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режимеповторно-интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовыйбег). Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности.Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерныйповторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции).Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».Развитие силовых способностей. Специальные прыжковыеупражнения с дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставаниемподвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижениемв разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки вглубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением иизменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ногеи поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительнымотягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами.Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексысиловых упражнений по методу круговой тренировки.Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальнойскоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег вгорку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальнойскоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальнойскоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе.Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег сускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.Развитие координации движений. Специализированные комплексыупражнений на развитие координации (разрабатываются на основе учебногоматериала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»).Модуль «Зимние виды спорта».Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномернойскоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальнойинтенсивности, с соревновательной скоростью.Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогомусклону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и
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скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в«транспортировке».Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах,проезд через «ворота» и преодоление небольших трамплинов.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол.1) развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различныхнаправлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками ивыполнением различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо,влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег смаксимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры.Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой.Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанциилицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительнымвыполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальнойскоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведениебаскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжкивверх на обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотамина точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди вмаксимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад,боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры,эстафеты;2) развитие силовых способностей. Комплексы упражнений сдополнительным отягощением на основные мышечные группы. Ходьба ипрыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах спродвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и360 . Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и спередвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгиваниеи спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующимускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броскинабивного мяча из различных исходных положений, с различной траекториейполёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе;3) развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростьюс уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умереннойинтенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времениигры;4) развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча понеподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные итройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движенийпартнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревнуразной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудойдвижений. Броски малого мяча в стену одной (обеими) руками споследующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от
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стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью инаправлением передвижения.Футбол.Развитие скоростных способностей. Старты из различных положенийс последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, состановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями,«рывками», изменением направления передвижения. Бег в максимальномтемпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направлениядвижения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростьюс поворотами на 180 и 360 . Прыжки через скакалку в максимальном темпе.Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд.Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Ударыпо мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками иускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения.Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные испортивные игры, эстафеты.Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений сдополнительным отягощением на основные мышечные группы. Многоскокичерез препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующимускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах сдополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижениемвперёд).Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинныедистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха.Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью иуменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой иумеренной интенсивности.3.23.7. Планируемые результаты освоения программы по физическойкультуре на уровне основного общего образования.В результате изучения физической культуры на уровне основногообщего образования у обучающегося будут сформированы следующиеличностные результаты:готовность проявлять интерес к истории и развитию физическойкультуры и спорта в Российской Федерации, гордиться победамивыдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;готовность отстаивать символы Российской Федерации во времяспортивных соревнований, уважать традиции и принципы современныхОлимпийских игр и олимпийского движения;готовность ориентироваться на моральные ценности и нормымежличностного взаимодействия при организации, планировании ипроведении совместных занятий физической культурой и спортом,оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения
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совместных занятий физической культурой, участия в спортивныхмероприятиях и соревнованиях;готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах иушибах, соблюдать правила техники безопасности во время совместныхзанятий физической культурой и спортом;стремление к физическому совершенствованию, формированиюкультуры движения и телосложения, самовыражению в избранном видеспорта;готовность организовывать и проводить занятия физической культуройи спортом на основе научных представлений о закономерностях физическогоразвития и физической подготовленности с учётом самостоятельныхнаблюдений за изменением их показателей;осознание здоровья как базовой ценности человека, признаниеобъективной необходимости в его укреплении и длительном сохранениипосредством занятий физической культурой и спортом;осознание необходимости ведения здорового образа жизни каксредства профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое,психическое и социальное здоровье человека;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлятьпрофилактические мероприятия по регулированию эмоциональныхнапряжений, активному восстановлению организма после значительныхумственных и физических нагрузок;готовность соблюдать правила безопасности во время занятийфизической культурой и спортом, проводить гигиенические ипрофилактические мероприятия по организации мест занятий, выборуспортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака вовремя туристских походов, противостоять действиям и поступкам,приносящим вред окружающей среде;освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения иповедения при выполнении учебных заданий на уроках физическойкультуры, игровой и соревновательной деятельности;повышение компетентности в организации самостоятельных занятийфизической культурой, планировании их содержания и направленности взависимости от индивидуальных интересов и потребностей;формирование представлений об основных понятиях и терминахфизического воспитания и спортивной тренировки, уменийруководствоваться ими в познавательной и практической деятельности,общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях.В результате изучения физической культуры на уровне основногообщего образования у обучающегося будут сформированы универсальныепознавательные учебные действия, универсальные коммуникативныеучебные действия, универсальные регулятивные учебные действия.У обучающегося будут сформированы следующие универсальные
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познавательные учебные действия:проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игрдревности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность иразличия;осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документсовременного олимпийского движения, приводить примеры еёгуманистической направленности;анализировать влияние занятий физической культурой и спортом навоспитание положительных качеств личности, устанавливать возможностьпрофилактики вредных привычек;характеризовать туристские походы как форму активного отдыха,выявлять их целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья,руководствоваться требованиями техники безопасности во времяпередвижения по маршруту и организации бивуака;устанавливать причинно-следственную связь между планированиемрежима дня и изменениями показателей работоспособности;устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки насостояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерятьиндивидуальную форму и составлять комплексы упражнений попрофилактике и коррекции выявляемых нарушений;устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развитияфизических качеств, состоянием здоровья и функциональнымивозможностями основных систем организма;устанавливать причинно-следственную связь между качествомвладения техникой физического упражнения и возможностью возникновениятравм и ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой испортом;устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой местзанятий на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.У обучающегося будут сформированы следующие универсальныекоммуникативные учебные действия:выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разныхисточников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений,правилах планирования самостоятельных занятий физической и техническойподготовкой;вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать ихпоказатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планызанятий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частотепульса и внешним признакам утомления;описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения,выделять фазы и элементы движений, подбирать подготовительныеупражнения и планировать последовательность решения задач обучения,оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталоннымобразцом;
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наблюдать, анализировать и контролировать технику выполненияфизических упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталоннымобразцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения;изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца»разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появлениеошибок, анализировать возможные причины их появления, выяснятьспособы их устранения.У обучающегося будут сформированы следующие универсальныерегулятивные учебные действия:составлять и выполнять индивидуальные комплексы физическихупражнений с разной функциональной направленностью, выявлятьособенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервныхвозможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб;составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексыупражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированныеупражнения на спортивных снарядах;активно взаимодействовать в условиях учебной и игровойдеятельности, ориентироваться на указания учителя и правила игры привозникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своёправо и право других на ошибку, право на её совместное исправление;разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта,активно взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите инападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и командысоперников;организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах вовремя самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применятьспособы и приёмы помощи в зависимости от характера и признаковполученной травмы.3.23.7. Предметные результаты освоения программы по физическойкультуре на уровне основного общего образования.К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:выполнять требования безопасности на уроках физической культуры,на самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условияхактивного отдыха и досуга;проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать еёпоказатели со стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекциии профилактике её нарушения, планировать их выполнение в режиме дня;составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение запоказателями физического развития и физической подготовленности,планировать содержание и регулярность проведения самостоятельныхзанятий;осуществлять профилактику утомления во время учебнойдеятельности, выполнять комплексы упражнений физкультминуток,дыхательной и зрительной гимнастики;
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выполнять комплексы упражнений оздоровительной физическойкультуры на развитие гибкости, координации и формирование телосложения;выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь»(мальчики) и способом «напрыгивания с последующим спрыгиванием»(девочки);выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастическойперекладине (мальчики), в передвижениях по гимнастическому бревнуходьбой и приставным шагом с поворотами, подпрыгиванием на двух ногахна месте и с продвижением (девочки);передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазатьразноимённым способом вверх и по диагонали;выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебнойдистанции;демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнувноги»;передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (длябесснежных районов – имитация передвижения);тренироваться в упражнениях общефизической и специальнойфизической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половыхособенностей;демонстрировать технические действия в спортивных играх:баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разныхнаправлениях, приём и передача мяча двумя руками от груди с места и вдвижении);волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с местаи в движении, прямая нижняя подача);футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разныхнаправлениях, приём и передача мяча, удар по неподвижному мячу снебольшого разбега).3.23.8. К концу обучения в 6 классе обучающийся научится:характеризовать Олимпийские игры современности как международноекультурное явление, роль Пьера де Кубертена в их историческомвозрождении, обсуждать историю возникновения девиза, символики иритуалов Олимпийских игр;измерять индивидуальные показатели физических качеств, определятьих соответствие возрастным нормам и подбирать упражнения для ихнаправленного развития;контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса истепени утомления организма по внешним признакам во времясамостоятельных занятий физической подготовкой;подготавливать места для самостоятельных занятий физическойкультурой и спортом в соответствии с правилами техники безопасности игигиеническими требованиями;отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и
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составлять из них комплексы физкультминуток и физкультпауз дляоптимизации работоспособности и снятия мышечного утомления в режимеучебной деятельности;составлять и выполнять акробатические комбинации из разученныхупражнений, наблюдать и анализировать выполнение другимиобучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять ивыполнять комбинацию на низком бревне из стилизованныхобщеразвивающих и сложно-координированных упражнений (девочки);выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением,использовать их в самостоятельных занятиях для развития быстроты иравномерный бег для развития общей выносливости;выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»,наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися,сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способыустранения;выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажнымходом, наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися,сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способыустранения (для бесснежных районов – имитация передвижения);тренироваться в упражнениях общефизической и специальнойфизической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половыхособенностей;выполнять правила и демонстрировать технические действия вспортивных играх:баскетбол (технические действия без мяча, броски мяча двумя рукамиснизу и от груди с места, использование разученных технических действий вусловиях игровой деятельности);волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху вразные зоны площадки соперника, использование разученных техническихдействий в условиях игровой деятельности);футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорениемв разных направлениях, удар по катящемуся мячу с разбега, использованиеразученных технических действий в условиях игровой деятельности).3.23.9. К концу обучения в 7 классе обучающийся научится:проводить анализ причин зарождения современного олимпийскогодвижения, давать характеристику основным этапам его развития в СССР исовременной России;объяснять положительное влияние занятий физической культурой испортом на воспитание личностных качеств современных обучающихся,приводить примеры из собственной жизни;объяснять понятие «техника физических упражнений»,руководствоваться правилами технической подготовки при самостоятельномобучении новым физическим упражнениям, проводить процедуры
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оценивания техники их выполнения;составлять планы самостоятельных занятий физической и техническойподготовкой, распределять их в недельном и месячном циклах учебного года,оценивать их оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и«ортостатической пробы» (по образцу);выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшиеакробатические пирамиды в парах и тройках (девушки);составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики,включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании споворотами, разведением рук и ног (девушки);выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её вакробатическую комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши);выполнять беговые упражнения с преодолением препятствийспособами «наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге попересечённой местности;выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную,качающуюся и катящуюся с разной скоростью мишень;выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходомна передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во времяпрохождения учебной дистанции, наблюдать и анализировать еговыполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом,выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежныхрайонов – имитация перехода);тренироваться в упражнениях общефизической и специальнойфизической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половыхособенностей;демонстрировать и использовать технические действия спортивныхигр: баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мячадвумя руками снизу и от груди в движении, использование разученныхтехнических действий в условиях игровой деятельности);волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку,использование разученных технических действий в условиях игровойдеятельности);футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактическиедействия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковойлинии, использование разученных технических действий в условиях игровойдеятельности).3.23.10. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:проводить анализ основных направлений развития физическойкультуры в Российской Федерации, характеризовать содержание основныхформ их организации;анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическоеразвитие», раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с
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наследственными факторами и занятиями физической культурой и спортом;проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекциииндивидуальной формы осанки и избыточной массы тела;составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять ихцелевое содержание в соответствии с индивидуальными показателямиразвития основных физических качеств;выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне изранее освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики иритмической гимнастики (девушки);выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включениемупражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока, наблюдать ихвыполнение другими обучающимися и сравнивать с заданным образцом,анализировать ошибки и причины их появления, находить способыустранения (юноши);выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись»,наблюдать и анализировать технические особенности в выполнении другимиобучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и техническихлегкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленнымитребованиями к их технике;выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажнымходом, переход с попеременного двухшажного хода на одновременныйбесшажный ход, преодоление естественных препятствий на лыжах широкимшагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов – имитацияпередвижения);соблюдать правила безопасности в бассейне при выполненииплавательных упражнений;выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы;выполнять технические элементы плавания кролем на груди всогласовании с дыханием;тренироваться в упражнениях общефизической и специальнойфизической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половыхособенностей;демонстрировать и использовать технические действия спортивныхигр: баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок вкорзину двумя и одной рукой в прыжке, тактические действия в защите инападении, использование разученных технических и тактических действий вусловиях игровой деятельности);волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокированиемяча в прыжке с места, тактические действия в защите и нападении,использование разученных технических и тактических действий в условияхигровой деятельности);футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с
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разбега внутренней и внешней частью подъёма стопы, тактические действияигроков в нападении и защите, использование разученных технических итактических действий в условиях игровой деятельности).3.23.11. К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрыватьэффективность его форм в профилактике вредных привычек, обосновыватьпагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, его социальную ипроизводственную деятельность;понимать пользу туристских подходов как формы организацииздорового образа жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам,требования безопасности при передвижении и организации бивуака;объяснять понятие «профессионально-прикладная физическаякультура», её целевое предназначение, связь с характером и особенностямипрофессиональной деятельности, понимать необходимость занятийпрофессионально-прикладной физической подготовкой обучающихсяобщеобразовательной организации;использовать приёмы массажа и применять их в процессесамостоятельных занятий физической культурой и спортом, выполнятьгигиенические требования к процедурам массажа;измерять индивидуальные функциональные резервы организма спомощью проб Штанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их дляпланирования индивидуальных занятий спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой;определять характер травм и ушибов, встречающихся насамостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активногоотдыха, применять способы оказания первой помощи;составлять и выполнять комплексы упражнений из разученныхакробатических упражнений с повышенными требованиями к технике ихвыполнения (юноши);составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокойперекладине из разученных упражнений, с включением элементовразмахивания и соскока вперёд способом «прогнувшись» (юноши);составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга спостроением пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики свключением элементов художественной гимнастики, упражнений нагибкость и равновесие (девушки);совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений впроцессе самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнениюнормативных требований комплекса ГТО;совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессесамостоятельных занятий технической подготовкой к выполнениюнормативных требований комплекса ГТО;соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении
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плавательных упражнений;выполнять повороты кувырком, маятником;выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием;совершенствовать технические действия в спортивных играх:баскетбол, волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками своих команд вусловиях игровой деятельности, при организации тактических действий внападении и защите;тренироваться в упражнениях общефизической и специальнойфизической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половыхособенностей.3.23.12. Физическая культура. Модули по видам спорта.3.23.12.1. Модуль «Плавание».3.23.12.1.1.Общая характеристика модуля «Плавание».Модуль «Плавание» (далее – модуль по плаванию, плавание) на уровнеосновного общего образования разработан с целью оказания методическойпомощи учителю физической культуры в создании рабочей программы пофизической культуре с учётом современных тенденций в системеобразования и использования спортивно-ориентированных форм, средств иметодов обучения по различным видам спорта.Плавание является одним из универсальных средств физическоговоспитания. Занятия плаванием имеют большое оздоровительное,воспитательное и прикладное значение, так как умение плавать являетсяжизненно необходимым навыком каждого человека и гарантируетсохранение жизни, обеспечивает безопасность и предотвращает несчастныеслучаи при нахождении его в водной среде.Средства плавания способствуют гармоничному развитию иукреплению здоровья детей обучающихся, комплексно влияют на органы исистемы растущего организма, укрепляя и повышая их функциональныйуровень, а также являются важным средством закаливания, повышениявыносливости и устойчивого состояния организма к воздействию низкихтемператур, простудным заболеваниям и другим изменениям внешней среды.При реализации модуля владение различными способами плаванияобеспечивает развитие всех физических качеств человека. Прикладноезначение плавания обеспечивает приобретение обучающимися компетенцийв оказании помощи на воде, профилактике несчастных случаев на водныхобъектах.Систематические занятия плаванием развивают такие черты личности,как целеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность,смелость, дисциплинированность, самостоятельность, приобретениеэмоционального, психологического комфорта и залога безопасности жизни.Целью изучения модуля по плаванию является обучение плаванию какбазовому жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихсяобщечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивоймотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению
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здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой испортом с использованием средств плавания.Задачами изучения модуля по плаванию являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёмаих двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение культурыбезопасного поведения средствами плавания;формирование жизненно важного навыка плавания и умения применятьего в различных условиях;формирование общих представлений о плавании, его возможностях изначении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии ифизической подготовке обучающихся;обучение основам техники всех способов плавания, безопасномуповедению на занятиях в бассейне, отдыхе у воды, в критических ситуациях;формирование культуры движений, обогащение двигательного опытасредствами плавания с общеразвивающей и корригирующейнаправленностью;воспитание общей культуры развития личности обучающегосясредствами плавания, в том числе, для самореализации и самоопределения;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса физической культуре, удовлетворениеиндивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физическойкультурой и спортом средствами плавания;популяризация плавания в общеобразовательных организациях,привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес испособности к занятиям плаванием в школьные спортивные клубы, секции, кучастию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.Место и роль модуля по плаванию.Модуль по плаванию доступен для освоения всем обучающимся,независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей, ирасширяет спектр физкультурно-спортивных направлений вобщеобразовательных организациях.Интеграция модуля по плаванию поможет обучающимся в освоениисодержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным испортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамкахвнеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных спортивных клубов,подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивныхмероприятиях.По итогам прохождения модуля по плаванию возможно сформироватьу обучающихся общие представления о плавании, навыки плавания и умения
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применять их в различных условиях, обучить основам техники различныхспособов плавания, а также безопасному поведению на занятиях в бассейне,на отдыхе у воды и в критических ситуациях.Модуль по плаванию может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по плаванию свыбором различных элементов плавания, с учётом возраста и физическойподготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой иинтенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого засчёт части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-хклассах – по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельностии (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видамспорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа).3.23.12.1.2. Содержание модуля по плаванию.Знания о плавании.История развития плавания как вида спорта в мире, в РоссийскойФедерации, в регионе. Достижения отечественных пловцов на мировыхпервенствах и Олимпийских играх.Главные организации и федерации (международные, российские),осуществляющие управление плаванием.Характеристика видов плавания (спортивное плавание, синхронноеплавание). Характеристика стилей плавания.Водное поло. Прыжки в воду.Основные правила проведения соревнований по плаванию. Дистанциии программа соревнований по плаванию. Судейская коллегия,обслуживающая соревнования по плаванию (основные функции). Словарьтерминов и определений по плаванию.Занятия плаванием как средство укрепления здоровья, повышенияфункциональных возможностей основных систем организма. Сведения офизических качествах, необходимых пловцу и способах их развития.Значение занятий плаванием на формирование положительных качествличности человека.Основные требования к плавательному бассейну, его размерам,дорожкам, допустимой температуре воды.
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Основные средства и методы обучения технике способов плавания.Основы прикладного плавания и его значение. Игры и развлечения на воде.Правила поведения и техники безопасности при занятиях плаванием вплавательном бассейне и на открытых водоемах в различное время года.Способы спасения пострадавшего на воде. Основные и подручные средстваспасения на воде.Способы самостоятельной деятельности.Самоконтроль во время занятий плаванием и при купании в бассейне иоткрытых водоемах. Первые внешние признаки утомления. Средствавосстановления организма после физической нагрузки.Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде(плавательной экипировке) для занятий плаванием. Правильноесбалансированное питание пловца.Индивидуальные комплексы упражнений, включающихобщеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше, вводе, упражнения для изучения техники спортивных способов плавания и ихсовершенствования. Самостоятельное освоение двигательных действий.Судейство простейших спортивных соревнований по плаванию вкачестве судьи или помощника судьи.Характерные травмы во время занятий плаванием и мероприятия по ихпредупреждению. Причины возникновения ошибок при выполнениитехнических приёмов и способов плавания.Тестирование уровня физической подготовленности в плавании.Физическое совершенствование.Комплексы общеразвивающих, специальных и имитационныхупражнений на суше. Комплексы упражнений на развитие физическихкачеств, характерных для плавания.Подвижные игры с элементами плавания: игры, включающие элементсоревнования и не имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командныеигры, игры с элементами прикладного плавания. Развлечения на воде.Специальные и имитационные упражнения в воде. Упражнения дляизучения техники спортивных способов плавания и их совершенствования(брасс, кроль на груди, кроль на спине, баттерфляй (дельфин).Старты и повороты (имитационные упражнения на суше, упражнения вводе): упражнения для совершенствования старта из воды, изучениестартового прыжка с тумбочки, упражнения для совершенствованияоткрытого плоского поворота в кроле на груди, на спине, поворота«маятником» в брассе, изучение поворота кувырком вперед (сальто) в кролена груди и на спине.Прикладные способы плавания: плавание на боку, брасс на спине,ныряние. Плавание в экстремальных ситуациях (длительное пребывание вводе, способы отдыха в воде, при судорогах во время плавания, плавание вводорослях, при сильной волне, при сильном течении и водоворотах припровале под лед, в одежде). Транспортировка пострадавшего на воде.
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Приемы освобождения от захватов тонущего. Применение спасательныхсредств.Тестовые упражнения по физической подготовленности в плавании.Участие в соревновательной деятельности.3.23.12.1.3. Содержание модуля по плаванию направлен на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.При изучении модуля по плаванию на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:чувства патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории исовременного состояния развития плавания;готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию,мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образованиясредствами плавания профессиональных предпочтений в области физическойкультуры и спорта,основы нравственного поведения, проявление положительных качествличности, осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам, решение проблем в процессе занятий плаванием;ценностные ориентиры здорового и безопасного образа жизни,усвоение правил безопасного поведения в учебной, соревновательной,досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии плаванием;осознанное, уважительное и доброжелательное отношение ксверстникам и педагогам.При изучении модуля по плаванию на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующиеметапредметные результаты:умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучениясредствами плавания, развивать мотивы и интересы своей познавательнойдеятельности в физкультурно-спортивном направлении;умение планировать пути достижения целей с учетом наиболееэффективных способов решения задач средствами плавания в учебной,игровой, соревновательной и досуговой деятельности, соотноситьдвигательные действия с планируемыми результатами в плавании,определять и корректировать способы действий в рамках предложенныхусловий,умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять,анализировать и находить способы устранения ошибок при выполнениитехнических приёмов и способов плавания;умение организовывать совместную деятельность с учителем исверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать,аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормыинформационной избирательности, этики и этикета.При изучении модуля по плаванию на уровне основного общего
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образования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:понимание значения плавания как средства повышенияфункциональных возможностей основных систем организма и укрепленияздоровья человека, роли плавания в направлениях: физическая культура,спорт, здоровье, безопасность, укрепление международных связей,достижений выдающихся отечественных пловцов, их вклад в развитиеплавания;умение характеризовать виды плавания (спортивное плавание,синхронное плавание, водное поло, прыжки в воду) и стили плавания (брасс,кроль на груди и кроль на спине, баттерфляй (дельфин);знание дистанций и программ соревнований, состава судейскойколлегии, функций судей, применение терминологии и правил проведениясоревнований по плаванию в учебной, соревновательной и досуговойдеятельности;использование основных средств и методов обучения технике способовплавания, знание прикладного значения плавания и применение основныхспособов спасения пострадавшего на воде, основных и подручных средствспасения на воде, способов плавания в экстремальных ситуациях;владение правилами поведения и требованиями безопасности приорганизации занятий плаванием в плавательном бассейне, на открытыхводоемах в различное время года, правилами купания в необорудованныхместах;умение выполнять комплексы упражнений, включающиеобщеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше и вводе, упражнения для изучения техники спортивных способов плавания и ихсовершенствования;умение составлять и демонстрировать комплексы упражнений наразвитие физических качеств, характерные для плавания, демонстрироватьтехнику проплывания отрезков на дистанции различными стилями плавания,выполнять различные старты и повороты;освоение прикладных способов плавания, демонстрацию основныхспособов транспортировки пострадавшего на воде, применение спасательныхсредств;умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой впроцессе занятий плаванием, применять средства восстановления организмапосле физической нагрузки;выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности вплавании, проплывание дистанции 50 метров вольным стилем без остановки,дистанции 25 метров различными стилями плавания в полной координации,участие в соревнованиях по плаванию.3.23.12.2. Модуль «Футбол».3.23.12.2.1. Пояснительная записка модуля «Футбол».Учебный модуль «Футбол» (далее – модуль по футболу, футбол) на
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уровне основного общего образования разработан с целью оказанияметодической помощи учителю физической культуры в создании рабочейпрограммы по учебному физической культуре с учётом современныхтенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видамспорта.Футбол – самая популярная и доступная игра, которая являетсяэффективным средством физического воспитания, содействуетвсестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитиюобучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников ксистематическим занятиям физической культурой и спортом, ихличностному и профессиональному самоопределению.Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки,проявлять волю, терпение и развивать чувство ответственности. В процессеигры формируется командный дух, познаются основы взаимодействия друг сдругом. Футбол – командная игра, в которой каждому члену команды надоуметь выстраивать отношения с другими игроками. Психологический климатв команде играет определяющую роль и оказывает серьезное влияние нарезультат. Футбол дает возможность выработать коммуникативные навыки,развить чувство сплочённости и желание находить общий язык с партнером,а также решать конфликтные ситуации.Систематические занятия футболом оказывают на организмобучающихся всестороннее влияние: повышают общий объем двигательнойактивности, совершенствуют функциональную деятельность организма,обеспечивая правильное физическое развитие.Модуль по футболу рассматривается как средство физическойподготовки, освоения технической и тактической стороны игры как длямальчиков, так и для девочек, повышает умственную работоспособность,снижает заболеваемость и утомление у обучающихся, возникающее в ходеучебных занятий.Целями изучения модуля по футболу» являются: формирование уобучающихся навыков общечеловеческой культуры и социальногосамоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплениюсобственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятияфизической культурой и спортом с использованием средств вида спорта«Футбол».Задачами изучения модуля по футболу являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёмаих двигательной активности;формирование общих представлений о футболе, его возможностях изначении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии ифизической подготовке обучающихся;развитие основных физических качеств и повышение функциональныхвозможностей организма обучающихся, укрепление их физического,



660
нравственного, психологического и социального здоровья, обеспечениекультуры безопасного поведения средствами футбола;ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающейи корригирующей направленности посредством освоения техническихдействий в футболе;ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола,основных понятиях и современных представлениях о футболе, еговозможностях и значениях в процессе развития и укрепления здоровья,физическом развитии обучающихся;обучение двигательным умениям и навыкам, техническим действиям вфутболе в образовательной деятельности, физкультурно-оздоровительнойдеятельности и при организации самостоятельных занятий по футболу;воспитание социально значимых качеств личности, нормколлективного взаимодействия и сотрудничества в игровой деятельностисредствами футбола;удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся взанятиях физической культурой и спортом средствами футбола;популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечениеобучающихся, проявляющих повышенный интерес и способность к занятиямфутболом, в школьные спортивные клубы, футбольные секции и к участию всоревнованиях;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.Место и роль модуля по футболу.Модуль по футболу доступен для освоения всем обучающимся,независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей, ирасширяет спектр физкультурно-спортивных направлений вобщеобразовательных организациях. Расширяет и дополняет компетенцииобучающихся, полученные в результате обучения и формирования новыхдвигательных действий средствами футбола, их использования в прикладныхцелях для увеличения объема двигательной активности и оздоровления вповседневной жизни.Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоениисодержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным испортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамкахвнеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельностишкольных спортивных клубов, подготовке обучающихся к выполнению нормГТО и участию в спортивных мероприятиях.Модуль по футболу может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по футболу свыбором различных элементов футбола, с учётом возраста и физическойподготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого засчёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных
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отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-хклассах – по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочнойдеятельности, деятельности школьных спортивных клубов (рекомендуемыйобъём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа).3.23.12.2.2. Содержание модуля по футболу.Знания о футболе.Сведения о ведущих отечественных и зарубежных футбольных клубах,их традициях.Выдающиеся отечественные и зарубежные игроки, тренеры, внесшиеобщий вклад в развитие и становление современного футбола.Правила игры в футбол. Размеры футбольного поля, инвентарь иоборудование для занятий футболом. Судейство соревнований по футболу,роль и обязанности судейской бригады.Соревнования по футболу, фестивали и футбольные проекты,проводимые для общеобразовательных организаций и обучающихся(«Кожаный мяч», «Мини-футбол – в школу», «Футбол в школе» и другиефизкультурно-спортивные мероприятия).Правила ухода за инвентарем, спортивным оборудованием,футбольным полем.Правила безопасного поведения на занятиях футболом и стадионе вовремя просмотра игры в качестве зрителя, болельщика.Характерные травмы футболистов, методы и меры предупреждениятравматизма во время занятий.Основы правильного питания и суточного пищевого рационафутболистов.Влияние занятий футболом на укрепление здоровья, развитиефизических качеств и физической подготовленности организма.Основы организации здорового образа жизни средствами футбола,методы профилактики вредных привычек и асоциального поведения.Влияние занятий футболом на формирование положительных качествличности человека.Стратегии, системы, тактика и стили игры футбол.Способы самостоятельной деятельности.Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.Первые признаки утомления. Средства восстановления после физическойнагрузки.Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для
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занятий футболом. Правила ухода за спортивным инвентарем иоборудованием.Подбор и составление комплексов общеразвивающих икорригирующих упражнений. Закаливающие процедуры.Подбор физических упражнений и комплексов для развитияфизических качеств футболиста. Методические принципы построения частейурока (занятия) по футболу.Методы предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации вовремя занятий футболом.Подвижные игры и эстафеты с элементами футбола. Контроль зафизической нагрузкой, физическим развития и состоянием здоровья.Тестирование уровня физической и технической подготовленности вфутболе.Физическое совершенствование.Подбор и составление комплексов общеразвивающих упражнений сфутбольным мячом.Комплексы специальных упражнений для развития физическихкачеств, упражнения на частоту движений ног и специально-беговыеупражнения.Подвижные игры и эстафеты специальной направленности сэлементами и техническими приемами футбола.Индивидуальные технические действия с мячом:ведение мяча ногой – различными способами с изменением скорости инаправления движения, с различным сочетанием техники владения мячом(развороты с мячом, обманные движения («финты»), удары по мячу ногой);остановка мяча ногой – внутренней стороной стопы, подошвой,средней частью подъема, с переводом в стороны;удары по мячу ногой – внутренней стороной стопы, внутренней частьюподъема, средней частью подъема, внешней частью подъема;удар по мячу головой – серединой лба;обманные движения («финты») – «остановка» мяча ногой, «уход»выпадом, «уход» в сторону, «уход» с переносом ноги через мяч, «удар» помячу ногой;отбор мяча – выбиванием, перехватом;Вбрасывание мяча.Игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах,тактические действия (в процессе учебной игры и (или) соревновательнойдеятельности). Игра в футбол по упрощенным правилам.Учебные игры в футбол. Участие в фестивалях и соревнованиях пофутболу.Тестовые упражнения по физической и технической подготовленностиобучающихся в футболе.3.23.12.2.3. Содержание модуля по футболу направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов
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обучения.При изучении модуля по футболу на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории исовременного состояния развития футбола;проявление готовности обучающихся к саморазвитию исамообразованию, мотивации и осознанному выбору индивидуальнойтраектории образования средствами футбола профессиональныхпредпочтений в области физической культуры и спорта;формирование осознанного, уважительного и доброжелательногоотношения в команде, со сверстниками и педагогами;формирование нравственного поведения, осознанного и ответственногоотношения к собственным поступкам, положительных качеств личности;моральной компетентности в решении проблем в процессе занятийфизической культурой, игровой и соревновательной деятельности пофутболу;владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание ирезультаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятииобщих решений;формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;освоение правил индивидуального и коллективного безопасногоповедения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности ичрезвычайных ситуациях.проявление положительных качеств личности и управление своимиэмоциями в различных ситуациях и условиях, способность ксамостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствамифутбола.При изучении модуля по футболу на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующиеметапредметные результаты:умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в томчисле альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способырешения задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговойдеятельности, оценивать правильность выполнения задач и собственныевозможности их решения;умение сопоставлять свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижениярезультатов в учебной, игровой и соревновательной деятельности,определять способы действий в рамках предложенных условий,корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;умение самостоятельно определять цели своего обучения средствамифутбола, определять и формулировать для себя новые задачи, развиватьмотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-
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спортивном направлении;владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности;умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и вгруппе;находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основесогласования позиций и учёта интересов;формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;умение создавать, применять и преобразовывать графическиепиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот,схемы для тактических, игровых задач.При изучении модуля по футболу на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:понимание роли и значения занятий футболом в формированииличностных качеств, основ здорового образа жизни, укреплении исохранении здоровья;знания правил соревнований по виду спорта футбол, состава судейскойбригады их роли, обязанностей, основных функций и жесты;соблюдать правила игры футбол в учебных играх в качестве судьи,помощника судьи, секретаря;знания правил безопасности при занятиях футболом, правомерногоповедения во время соревнований по футболу в качестве зрителя,болельщика;умение организовывать и проводить подвижные игры и эстафеты сэлементами футбола, во время самостоятельных занятий и досуговойдеятельности со сверстниками;умение характеризовать средства общей и специальной физическойподготовки, основные методы обучения техническим приемам;демонстрировать технику ударов по мячу ногой различнымиспособами, удар по мячу головой, остановку мяча, ведения мяча в различныхсочетаниях приемов техники передвижения с техникой владения мячом,различных обманных движений («финтов»), отбора и вбрасывания мяча;умение применять изученные технические приемы в учебной, игровой,соревновательной и досуговой деятельности;анализировать выполнение технических приемов в футболе и находитьспособы устранения ошибок;выполнять игровые комбинации и упражнения в парах, тройках,группах и тактические действия с учетом игровых амплуа и ситуаций, вучебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности;умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях вовремя занятий футболом;
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соблюдение требований к местам проведения занятий футболом,правил ухода за спортивным оборудованием, инвентарем, футбольнымполем, знание и применение способов самоконтроля в учебной исоревновательной деятельности, средств восстановления после физическойнагрузки;выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальнойи технической подготовке футболистов, а также знание методовтестирования физических качеств и умение оценивать показателифизической подготовленности, анализировать результаты тестирования;участие в соревновательной деятельности на внутришкольном,районном, муниципальном, городском, региональном, всероссийскомуровнях;взаимодействие со сверстниками при выполнении групповыхупражнений тактического характера, умение проявлять толерантность вовремя учебной и соревновательной деятельности.3.23.12.3. Модуль «Легкая атлетика».3.23.12.3.1. Пояснительная записка модуля «Легкая атлетика».Модуль «Легкая атлетика» (далее – модуль по легкой атлетике, легкаяатлетика) на уровне основного общего образования разработан с цельюоказания методической помощи учителю физической культуры в созданиирабочей программы по физической культуре с учётом современныхтенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видамспорта.Легкая атлетика дает возможность развивать все физические(двигательные) качества: быстроту, выносливость, силу, гибкость,координацию, с учетом сенситивных периодов развития детей. Занятиялёгкой атлетикой являются общедоступными благодаря разнообразию видов,огромному количеству легко дозируемых упражнений, которыми можнозаниматься практически повсеместно и в любое время года.Виды легкой атлетики имеют большое оздоровительное,воспитательное и прикладное значение, так как владение основами техникибега, прыжков и метаний является жизненно необходимыми навыкамикаждого человека. Легкоатлетические дисциплины играют важную роль вобщефизической подготовке спортсменов практически во всех видах спорта.Беговые виды легкой атлетики, как средство закаливания, оказываютположительное влияние на иммунную систему организма человека,повышают выносливость и устойчивое состояние организма к воздействиюнизких температур, простудным заболеваниям.Целью изучения модуля по легкой атлетике является обучение основамлегкоатлетических дисциплин (бега, прыжков и метаний) как базовомужизненно необходимому навыку, формирование у обучающихсяобщечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивоймотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению
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здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой испортом с использованием средств легкой атлетики.Задачами изучения модуля по легкой атлетике являются:всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличениеобъёма их двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение культурыбезопасного поведения средствами легкой атлетики;формирование технических навыков бега, прыжков, метаний и уменияприменять их в различных условиях;формирование общих представлений о различных видах легкойатлетики, их возможностях и значении в процессе укрепления здоровья,физическом развитии и физической подготовке обучающихся;обучение основам техники бега, прыжков и метаний, безопасномуповедению на занятиях на стадионе (спортивной площадке), влегкоатлетическом манеже, в спортивном зале, при проведениисоревнований по кроссу и различным эстафетам, отдыхе на природе, вкритических ситуациях;формирование культуры движений, обогащение двигательного опытасредствами различных видов легкой атлетики с общеразвивающей икорригирующей направленностью;воспитание общей культуры развития личности обучающегосясредствами легкой атлетики, в том числе, для самореализации исамоопределения;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к физической культуре, удовлетворениеиндивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физическойкультурой и спортом средствами различных видов легкой атлетики;популяризация легкой атлетики в общеобразовательных организациях,привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес испособности к занятиям различными видами легкой атлетики в школьныеспортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.Место и роль модуля по легкой атлетике.Модуль по легкой атлетике доступен для освоения всем обучающимся,независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей ирасширяет спектр физкультурно-спортивных направлений вобщеобразовательных организациях.Интеграция модуля по легкой атлетике поможет обучающимся восвоении содержательных компонентов и модулей по гимнастике, самбо,плаванию, подвижным и спортивным играм, а также в освоении программ врамках внеурочной деятельности, дополнительного образованияфизкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных
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спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО, подготовкиюношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и участии вспортивных соревнованиях.Модуль по легкой атлетике может быть реализован в следующихвариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по легкой атлетике, сучётом возраста и физической подготовленности обучающихся (ссоответствующей дозировкой и интенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого засчёт части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-хклассах – по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельностишкольных спортивных клубов, включая использование учебных модулей повидам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа).3.23.12.3.2.Содержание модуля по легкой атлетике.Знания о легкой атлетике.История развития легкой атлетики как вида спорта в мире, вРоссийской Федерации, в регионе.Характеристика различных видов легкой атлетики (бега, прыжков,метаний, спортивной ходьбы).Достижения отечественных легкоатлетов на мировых первенствах иОлимпийских играх.Главные организации и федерации (международные, российские),осуществляющие управление легкой атлетикой.Основные правила проведения соревнований по легкой атлетике.Программа соревнований по легкой атлетике (бег, прыжки, метания,многоборья, спортивная ходьба, соревнования вне стадиона).Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по легкой атлетике(основные функции).Словарь терминов и определений по легкой атлетике.Занятия легкой атлетикой (в первую очередь бегом и спортивнойходьбой) как средство укрепления здоровья, повышения функциональныхвозможностей основных систем организма.Сведения о физических качествах, необходимых в различных видахлегкой атлетики и способах их развития с учетом сенситивных периодов.Значение занятий различными видами легкой атлетики на
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формирование положительных качеств личности человека.Основные требования к спортивным сооружениям для занятий легкойатлетикой (стадион, манеж – размеры, планировка, беговая дорожка, секторыдля прыжков и метаний).Основные средства и методы обучения технике различных видовлегкой атлетики.Основы прикладного значения различных видов легкой атлетики.Игры и развлечения при занятиях различными видами легкой атлетики.Правила поведения и техники безопасности при занятиях различнымивидами легкой атлетики на стадионе, на пересеченной местности, влегкоатлетическом манеже.2) Способы самостоятельной деятельности.Самоконтроль во время занятий различными видами легкой атлетики.Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организмапосле физической нагрузки.Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде, кроссовойи специальной обуви для занятий легкой атлетикой.Правильное сбалансированное питание в различных видах легкойатлетики.Индивидуальные комплексы упражнений, включающиеобщеразвивающие, специальные и имитационные упражнения в различныхвидах легкой атлетики, упражнения для изучения техники бега, прыжков,метаний и ее совершенствования.Самостоятельное освоение двигательных действий.Судейство простейших спортивных соревнований по различным видамлегкой атлетики в качестве судьи.Характерные травмы во время занятий различными видами легкойатлетики и мероприятия по их профилактике.Причины возникновения ошибок при выполнении техническихприёмов в беге, прыжках и метаниях.Тестирование уровня физической подготовленности в беге, прыжках иметаниях.3) Физическое совершенствование.Комплексы общеразвивающих, специальных и имитационныхупражнений в различных видах легкой атлетики.Комплексы упражнений на развитие физических качеств, характерныхдля различных видов легкой атлетики.Упражнения с использованием вспомогательных средств (барьеров иконусов различной высоты, медболов).Бег со старта из различных положений, бег со сменой темпа инаправлений бега, многоскоки (прыжки с ноги на ногу), метание медбола спартнером.Пробегание учебных дистанций с низкого и высокого старта, с хода, вгруппах и в парах с фиксацией результата.
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Подвижные игры с элементами бега, прыжков и метаний (с элементамисоревнования, не имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командныеигры).Специальные и имитационные упражнения при проведении занятий поразличным видам легкой атлетики, упражнения для изучения техники призанятиях бегом, прыжками и метаниями.Прикладные виды легкой атлетики (кросс).Тестовые упражнения по физической подготовленности в беге,прыжках и метаниях.Участие в соревновательной деятельности. Соревнования, проводимыепо нестандартным многоборьям (3-4 вида - «станции»), имеющие четкуюнаправленность – спринтерско-барьерную, прыжковую или метательскую.Содержание модуля по легкой атлетике направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.3.23.12.3.3. При изучении модуля по легкой атлетике на уровнеосновного общего образования у обучающихся будут сформированыследующие личностные результаты:проявление патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории исовременного состояния развития легкой атлетики, проявление чувствагордости за свою Родину, российский народ и историю России черездостижения отечественных легкоатлетов на мировых чемпионатах ипервенствах, Чемпионатах Европы и Олимпийских играх;проявление готовности обучающихся к саморазвитию исамообразованию, мотивации и осознанному выбору индивидуальнойтраектории образования средствами легкой атлетики, профессиональныхпредпочтений в области физической культуры и спорта, в том числе черезтрадиции и идеалы главных организаций по легкой атлетике регионального,всероссийского и мирового уровней, а также школьных спортивных клубов;сформированность толерантного сознания и поведения, способностьвести диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами),достигать взаимопонимание, находить общие цели и сотрудничать для ихдостижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой исоревновательной деятельности на принципах доброжелательности ивзаимопомощи;проявление осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессезанятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности полегкой атлетике;проявление готовности соблюдать правила индивидуального иколлективного безопасного поведения в учебной, соревновательной,досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии легкойатлетикой;способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося,
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развитие мотивов учебной деятельности, стремление к познанию итворчеству, эстетическим потребностям;проявление положительных качеств личности и управление своимиэмоциями в различных ситуациях и условиях, в достижении поставленныхцелей на основе представлений о нравственных нормах, способность ксамостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствамилегкой атлетики.3.23.12.3.4.При изучении модуля по легкой атлетике на уровнеосновного общего образования у обучающихся будут сформированыследующие метапредметные результаты:умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучениясредствами различных видов легкой атлетики, составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной деятельности, осуществлять, контролировать икорректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательнуюдеятельность;умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность со сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парахи в группе, эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты впроцессе учебной, тренировочной, игровой и соревновательнойдеятельности, судейской практики, учитывать позиции других участниковдеятельности;умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять,анализировать и находить способы устранения ошибок при выполнениитехнических действий в различных видах легкой атлетики;умение организовывать совместную деятельность с учителем исверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать,аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормыинформационной избирательности, этики и этикета.При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:знания о значении легкой атлетики, особенно бега, как средстваповышения функциональных возможностей основных систем организма иукрепления здоровья человека;знания о роли легкой атлетики в направлениях: физическая культура,спорт, здоровье, безопасность, укрепление международных связей,достижениях выдающихся отечественных легкоатлетов, их вкладе в развитиелегкой атлетики;умение характеризовать виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания,соревнования на стадионе, в манеже, пробеги по шоссе, кросс, спортивнаяходьба);знания легкоатлетических дисциплин и программ соревнований,состава судейской коллегии, функций судей, применение терминологии иправил проведения соревнований по различным видам легкой атлетики в
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учебной, соревновательной и досуговой деятельности;использование основных средств и методов обучения основам техникиразличных видов легкой атлетики, знание прикладного значения легкойатлетики;применение правил поведения и требований безопасности приорганизации занятий легкой атлетикой на стадионе, в легкоатлетическомманеже (спортивном зале) и вне стадиона;умение выполнять комплексы упражнений, включающиеобщеразвивающие, специальные и имитационные упражнения в различныхвидах легкой атлетики, упражнения для изучения техники отдельных видовлегкой атлетики и их совершенствование;умение составлять и демонстрировать комплексы упражнений наразвитие физических качеств, характерные для легкой атлетики в целом иотдельно для бега, прыжков и метаний;умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой впроцессе занятий легкой атлетикой, применять средства восстановленияорганизма после физической нагрузки;умение выполнять тестовые упражнения по физическойподготовленности в различных видах легкой атлетики, участие всоревнованиях по легкой атлетике.3.24. Рабочая программа по учебному предмету «Основыбезопасности жизнедеятельности».Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасностижизнедеятельности» (предметная область «Физическая культура и основыбезопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – программа ОБЖ,ОБЖ) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы по ОБЖ.3.24.1. Пояснительная записка.Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатамосвоения программы основного общего образования, представленных вФГОС ООО, федеральной рабочей программы воспитания, концепциипреподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»и предусматривает непосредственное применение при реализации ООПООО.Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания влогике последовательного нарастания факторов опасности от опаснойситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека сокружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимисязнаний и формирования у них умений и навыков в области безопасностижизнедеятельности.Программа ОБЖ обеспечивает:ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности иформирование у подрастающего поколения базового уровня культурыбезопасного поведения;
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прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий,обеспечивающих преемственность изучения основ комплекснойбезопасности личности на следующем уровне образования;возможность выработки и закрепления у обучающихся умений инавыков, необходимых для последующей жизни;выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующихпотребностям современности;реализацию оптимального баланса межпредметных связей и ихразумное взаимодополнение, способствующее формированию практическихумений и навыков.В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурнопредставлено десятью модулями (тематическими линиями),обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основногообщего образования и преемственность учебного процесса на уровнесреднего общего образования:модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности всовременном обществе»;модуль № 2 «Безопасность в быту»;модуль № 3 «Безопасность на транспорте»;модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»;модуль № 5 «Безопасность в природной среде»;модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинскихзнаний»;модуль № 7 «Безопасность в социуме»;модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»;модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»;модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства вобеспечении безопасности жизни и здоровья населения».В целях обеспечения системного подхода в изучении учебногопредмета ОБЖ на уровне основного общего образования Программа ОБЖпредполагает внедрение универсальной структурно-логической схемыизучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопаснойжизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её избегать →при необходимости действовать».Учебный материал систематизирован по сферам возможныхпроявлений рисков и опасностей:помещения и бытовые условия; улица и общественные места;природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты иучреждения культуры и другие.Программой ОБЖ предусматривается использование практико-ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий свозможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей.При этом использование цифровой образовательной среды на учебных
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занятиях должно быть разумным, компьютер и дистанционныеобразовательные технологии не способны полностью заменить педагога ипрактические действия обучающихся.В условиях современного исторического процесса с появлением новыхглобальных и региональных природных, техногенных, социальных вызовов иугроз безопасности России (критичные изменения климата, негативныемедико-биологические, экологические, информационные факторы и другиеусловия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности,их значение не только для самого человека, но также для общества игосударства. При этом центральной проблемой безопасностижизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека.В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретаеткачественное образование подрастающего поколения россиян, направленноена формирование гражданской идентичности, воспитание личностибезопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенциейдля обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальностьсовершенствования учебно-методического обеспечения учебного процессапо предмету ОБЖ определяется системообразующими документами вобласти безопасности: Стратегия национальной безопасности РоссийскойФедерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2июля 2021 г. № 400, Доктрина информационной безопасности РоссийскойФедерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 5декабря 2016 г. № 646, Национальные цели развития РоссийскойФедерациина период до 2030 года, утвержденные Указом ПрезидентаРоссийской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), государственнаяпрограмма Российской Федерации «Развитие образования», утвержденнаяпостановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.№ 1642.ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет своидидактические компоненты во всех без исключения предметных областях иреализуется через приобретение необходимых знаний, выработку изакрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формированиекомпетенций в области безопасности, поддержанных согласованнымизучением других учебных предметов. Научной базой учебного предметаОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он долженобеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблембезопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальнуюсистему обеспечения безопасности личности, общества и государства, атакже актуализировать для обучающихся построение моделииндивидуального безопасного поведения в повседневной жизни,сформировать у них базовый уровень культуры безопасностижизнедеятельности.ОБЖ входит в предметную область «Физическая культура и основыбезопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на
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уровне основного общего образования.Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базовогоуровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствуетвыработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности,нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросысоциального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях.Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечиватьзащиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этоговолевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкиевозможности для эффективной социализации, необходимой для успешнойадаптации обучающихся к современной техно-социальной иинформационной среде, способствует проведению мероприятийпрофилактического характера в сфере безопасности.Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образованияявляется формирование у обучающихся базового уровня культурыбезопасности жизнедеятельности в соответствии с современнымипотребностями личности, общества и государства, что предполагает:способность построения модели индивидуального безопасногоповедения на основе понимания необходимости ведения здорового образажизни, причин, механизмов возникновения и возможных последствийразличных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применятьнеобходимые средства и приемы рационального и безопасного поведенияпри их проявлении;сформированность активной жизненной позиции, осознанноепонимание значимости личного безопасного поведения в интересахбезопасности личности, общества и государства;знание и понимание роли государства и общества в решении задачобеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных ичрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера.В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся вформировании культуры безопасности жизнедеятельности на основерасширения знаний и умений, углубленного понимания значимостибезопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций дляличности, общества и государства ОБЖ может изучаться в 5-7 классах израсчета 1 час в неделю за счет использования части учебного плана,формируемого участниками образовательных отношений (всего 102 часа).Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЖ в 8–9классах, составляет 68 часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной частиучебного плана основного общего образования.Организация вправе самостоятельно определять последовательностьтематических линий учебного предмета ОБЖ и количество часов для ихосвоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано иконкретизировано с учётом региональных (географических, социальных,этнических и другие), а также бытовых и других местных особенностей.
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3.23.2. Содержание обучения.Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности всовременном обществе»:цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия изначение для человека;смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культурабезопасности жизнедеятельности»;источники и факторы опасности, их классификация;общие принципы безопасного поведения;виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной,экстремальной и чрезвычайной ситуаций;уровни взаимодействия человека и окружающей среды;механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайнуюситуацию, правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.Модуль № 2 «Безопасность в быту»:основные источники опасности в быту и их классификация;защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания;бытовые отравления и причины их возникновения, классификацияядовитых веществ и их опасности;признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи;правила комплектования и хранения домашней аптечки;бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правилаоказания первой помощи;правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы иправила оказания первой помощи;правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе изних; пожар и факторы его развития;условия и причины возникновения пожаров, их возможныепоследствия, приёмы и правила оказания первой помощи;первичные средства пожаротушения;правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними,ответственность за ложные сообщения;права, обязанности и ответственность граждан в области пожарнойбезопасности;ситуации криминального характера, правила поведения смалознакомыми людьми;меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом,правила поведения при попытке проникновения в дом посторонних;классификация аварийных ситуаций в коммунальных системахжизнеобеспечения;правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах,порядок действий при авариях на коммунальных системах.Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»:
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правила дорожного движения и их значение, условия обеспечениябезопасности участников дорожного движения;правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов;«дорожные ловушки» и правила их предупреждения;световозвращающие элементы и правила их применения; правила дорожногодвижения для пассажиров;обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ременьбезопасности и правила его применения;порядок действий пассажиров при различных происшествиях вмаршрутных транспортных средствах, в том числе вызванныхтеррористическим актом;правила поведения пассажира мотоцикла;правила дорожного движения для водителя велосипеда и иныхиндивидуальных средств передвижения (электросамокаты, гироскутеры,моноколёса, сигвеи и другие), правила безопасного использованиямототранспорта (мопедов и мотоциклов);дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста;правила подготовки велосипеда к пользованию;дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения;основные факторы риска возникновения дорожно-транспортныхпроисшествий;порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия;порядок действий при пожаре на транспорте;особенности различных видов транспорта (подземного,железнодорожного, водного, воздушного);обязанности и порядок действий пассажиров при различныхпроисшествиях на отдельных видах транспорта, в том числе вызванныхтеррористическим актом;первая помощь и последовательность её оказания;правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах врезультате чрезвычайных ситуаций на транспорте.Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»:общественные места и их характеристики, потенциальные источникиопасности в общественных местах;правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование местмассового пребывания людей;порядок действий при беспорядках в местах массового пребываниялюдей;порядок действий при попадании в толпу и давку;порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара;порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий;опасности криминогенного и антиобщественного характера вобщественных местах, порядок действий при их возникновении;
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порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциальноопасных) вещей и предметов, а также в условиях совершениятеррористического акта, в том числе при захвате и освобождениизаложников;порядок действий при взаимодействии с правоохранительнымиорганами.Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»:чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация;правила поведения, необходимые для снижения риска встречи сдикими животными, порядок действий при встрече с ними; порядок действийпри укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых;различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения,необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами ирастениями;автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовкик длительному автономному существованию;порядок действий при автономном существовании в природной среде;правила ориентирования на местности, способы подачи сигналовбедствия;природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины ихвозникновения, порядок действий при нахождении в зоне природногопожара;горы и классификация горных пород, правила безопасного поведения вгорах;снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действийпри попадании в лавину;камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий,необходимых для снижения риска попадания под камнепад;сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попаданиив зону селя;оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при началеоползня;общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания вподготовленных и неподготовленных местах;порядок действий при обнаружении тонущего человека; правилаповедения при нахождении на плавсредствах; правила поведения принахождении на льду, порядок действий при обнаружении человека вполынье;наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий принаводнении;цунами, их характеристики и опасности, порядок действий принахождении в зоне цунами;ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядокдействий при ураганах, бурях и смерчах;
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грозы, их характеристики и опасности, порядок действий припопадании в грозу;землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности,порядок действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал,при нахождении в зоне извержения вулкана;смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значениеэкологии для устойчивого развития общества;правила безопасного поведения при неблагоприятной экологическойобстановке.Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинскихзнаний»:смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание изначение для человека;факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредныхпривычек (табакокурение, алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечениеэлектронными изделиями бытового назначения (игровые приставки,мобильные телефоны сотовой связи и другие);элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранениездоровья;понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения;механизм распространения инфекционных заболеваний, меры ихпрофилактики и защиты от них;порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия,проводимые государством по обеспечению безопасности населения приугрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социальногопроисхождения;понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторыриска неинфекционных заболеваний;меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них;диспансеризация и её задачи;понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие»,современные модели психического здоровья и здоровой личности;стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способысамоконтроля и саморегуляции эмоциональных состояний;понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию,универсальный алгоритм оказания первой помощи;назначение и состав аптечки первой помощи;порядок действий при оказании первой помощи в различныхситуациях, приёмы психологической поддержки пострадавшего.Модуль № 7 «Безопасность в социуме»:общение и его значение для человека, способы организацииэффективного и позитивного общения;приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и
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комфортного взаимодействия в группе, признаки конструктивного идеструктивного общения;понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причиныразвития конфликта;условия и ситуации возникновения межличностных и групповыхконфликтов, безопасные и эффективные способы избегания и разрешенияконфликтных ситуаций;правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действийпри его опасных проявлениях;способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны(модератора);опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие ибуллинг;манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознаванияманипуляций и способы противостояния им;приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которыемогут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную,асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от них;современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними,правила безопасного поведения;правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»:понятие «цифровая среда», её характеристики и примерыинформационных и компьютерных угроз, положительные возможностицифровой среды;риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделийбытового назначения (игровых приставок, мобильных телефонов сотовойсвязи и другие);общие принципы безопасного поведения, необходимые дляпредупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в личномцифровом пространстве;опасные явления цифровой среды: вредоносные программы иприложения и их разновидности;правила кибергигиены, необходимые для предупреждениявозникновения сложных и опасных ситуаций в цифровой среде; основныевиды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмыраспознавания опасностей при использовании Интернета;противоправные действия в Интернете;правила цифрового поведения, необходимого для предотвращениярисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки вразличные организации и группы);деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правилабезопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угроз



680
вовлечения в различную деструктивную деятельность.Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины,возможные варианты проявления и последствия;цели и формы проявления террористических актов, их последствия,уровни террористической опасности;основы общественно-государственной системы противодействияэкстремизму и терроризму, контртеррористическая операция и её цели;признаки вовлечения в террористическую деятельность, правилаантитеррористического поведения;признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядокдействий при их обнаружении;правила безопасного поведения в условиях совершения теракта;порядок действий при совершении теракта (нападение террористов ипопытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наездтранспортного средства, подрыв взрывного устройства).Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства вобеспечении безопасности жизни и здоровья населения»:классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера;единая государственная система предупреждения и ликвидациичрезвычайных ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимыфункционирования;государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфераответственности, порядок взаимодействия с ними;общественные институты и их место в системе обеспечениябезопасности жизни и здоровья населения;права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в областизащиты населения от чрезвычайных ситуаций;антикоррупционное поведение как элемент общественной игосударственной безопасности;информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях,система ОКСИОН;сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при егополучении, в том числе при авариях с выбросом химических ирадиоактивных веществ;средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядокпользования фильтрующим противогазом;эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядокдействий населения при объявлении эвакуации.3.24.3. Планируемые результаты освоения программы ОБЖ.Личностные результаты достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в
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обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутреннейпозиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимыхкачествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся ксаморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностномусамоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образажизни и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленнойсоциально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личностикак особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизнив целом.Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебногопредмета ОБЖ, должны отражать готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение опыта деятельности на её основе.Личностные результаты изучения ОБЖ включают:1) патриотическое воспитание:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народовРоссии; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, кнауке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовымдостижениям народа; уважение к символам России, государственнымпраздникам, историческому и природному наследию и памятникам,традициям разных народов, проживающих в родной стране;формирование чувства гордости за свою Родину, ответственногоотношения к выполнению конституционного долга – защите Отечества;2) гражданское воспитание:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активноеучастие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края,страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; пониманиероли различных социальных институтов в жизни человека; представление обосновных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормахи правилах межличностных отношений в поликультурном имногоконфессиональном обществе; представление о способахпротиводействия коррупции; готовность к разнообразной совместнойдеятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активноеучастие в самоуправлении в образовательной организации; готовность кучастию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям,нуждающимся в ней);сформированность активной жизненной позиции, умений и навыковличного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества игосударства;понимание и признание особой роли России в обеспечении
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государственной и международной безопасности, обороны страны,осмысление роли государства и общества в решении задачи защитынаселения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного исоциального характера;знание и понимание роли государства в противодействии основнымвызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконномураспространению наркотических средств, неприятие любых формэкстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости,уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, егомнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другимилюдьми;3) духовно-нравственное воспитание:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, атакже поведение и поступки других людей с позиции нравственных иправовых норм с учётом осознания последствий поступков; активноенеприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности вусловиях индивидуального и общественного пространства;развитие ответственного отношения к ведению здорового образажизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения инанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих;формирование личности безопасного типа, осознанного иответственного отношения к личной безопасности и безопасности другихлюдей;4) эстетическое воспитание:формирование гармоничной личности, развитие способностивоспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни;понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасноголичного поведения в повседневной жизни;5) ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природы иобщества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;овладение основными навыками исследовательской деятельности, установкана осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия;формирование современной научной картины мира, пониманиепричин, механизмов возникновения и последствий распространённых видовопасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во времяпребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение,общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы);установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение
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способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторыобстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной)ситуации с учётом реальных условий и возможностей;6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья иэмоционального благополучия:понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, егозначения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека,общества и государства;осознание ценности жизни; ответственное отношение к своемуздоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание,соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий иотдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий инеприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение)и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдениеправил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения вИнтернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям именяющимся социальным, информационным и природным условиям, в томчисле осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметьуправлять собственным эмоциональным состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своего права наошибку и такого же права другого человека;7) трудовое воспитание:установка на активное участие в решении практических задач (в рамкахсемьи, организации, населенного пункта, родного края) технологической исоциальной направленности, способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес кпрактическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе наоснове применения изучаемого предметного знания; осознание важностиобучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональнойдеятельности и развитие необходимых умений для этого; готовностьадаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатамтрудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальнойтраектории образования и жизненных планов с учётом личных иобщественных интересов и потребностей;укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применятьмеры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального ибезопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим припотере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попаданииинородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областейтела, ожогах, отморожениях, отравлениях;
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установка на овладение знаниями и умениями предупрежденияопасных и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах(в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовыхмероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурнойсреды);8) экологическое воспитание:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наукдля решения задач в области окружающей среды, планирования поступков иоценки их возможных последствий для окружающей среды; повышениеуровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий,приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданинаи потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической исоциальной сред; готовность к участию в практической деятельностиэкологической направленности;освоение основ экологической культуры, методов проектированиясобственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных,техногенных и социальных рисков на территории проживания.В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов(явлений);устанавливать существенный признак классификации, основания дляобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагатькритерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений ипроцессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальныхучебных действий:формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие
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между рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта(явления) повседневной жизни;обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию,выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, проводитьобоснованные выводы по результатам исследования;проводить (принимать участие) небольшое самостоятельноеисследование заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий иих последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации или данных из источников с учётом предложеннойучебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающиеодну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымпедагогическим работником или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию;овладение системой универсальных познавательных действийобеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся.У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи,выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определятьпредпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраиватьграмотное общение для их смягчения;распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков и намерения других, уважительно, в корректной формеформулировать свои взгляды;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существурешаемой учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позицийдругих участников диалога;публично представлять результаты решения учебной задачи,
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самостоятельно выбирать наиболее целесообразный формат выступления иготовить различные презентационные материалы.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасти регулятивных универсальных учебных действий:выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных иучебных ситуациях;аргументированно определять оптимальный вариант принятиярешений, самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способрешения учебной задачи с учётом собственных возможностей и имеющихсяресурсов;составлять план действий, находить необходимые ресурсы для еговыполнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм,брать ответственность за принятое решение.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля,эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебныхдействий:давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могутвозникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы вдеятельность на основе новых обстоятельств;объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находитьпозитивное в произошедшей ситуации;оценивать соответствие результата цели и условиям;управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других,выявлять и анализировать их причины;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого, регулировать способ выражения эмоций;осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признаватьправо на ошибку свою и чужую;быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контролявсего вокруг.У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной учебной задачи;планировать организацию совместной деятельности (распределять ролии понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия,обсуждать процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделятьобщую точку зрения, договариваться о результатах);определять свои действия и действия партнёра, которые помогали илизатрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада вобщий продукт по заданным участниками группы критериям, разделятьсферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта
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перед группой.Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровнеосновного общего образованияПредметные результаты характеризуют сформированностью уобучающихся основ культуры безопасности жизнедеятельности ипроявляются в способности построения и следования моделииндивидуального безопасного поведения и опыте её применения вповседневной жизни.Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующихпроблем безопасности и усвоении обучающимися минимума основныхключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться бездополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знанийоснов комплексной безопасности личности, общества и государства,индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистскогомышления и антитеррористического поведения, овладении базовымимедицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведенияв повседневной жизни.Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать:1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности наоснове освоенных знаний и умений, системного и комплексного пониманиязначимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайныхситуаций для личности, общества и государства;2) сформированность социально ответственного отношения к ведениюздорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя,курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровьюокружающих;3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыковличного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества игосударства;4) понимание и признание особой роли России в обеспечениигосударственной и международной безопасности, обороны страны, впротиводействии основным вызовам современности: терроризму,экстремизму, незаконному распространению наркотических средств;5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственногоотношения к выполнению конституционного долга – защите Отечества;6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачиобеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных ичрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в томчисле террористического) характера;7) понимание причин, механизмов возникновения и последствийраспространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могутпроизойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия,дорожное движение, общественные места и социум, природа,коммуникационные связи и каналы);
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8) овладение знаниями и умениями применять меры и средстваиндивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения вопасных и чрезвычайных ситуациях;9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказыватьпервую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания,наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательныепути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторыобстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной)ситуации с учётом реальных условий и возможностей;11) освоение основ экологической культуры, методов проектированиясобственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных,техногенных и социальных рисков на территории проживания;12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных ичрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовыеусловия, дорожное движение, общественные места и социум, природа,коммуникационные связи и каналы).Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечиваетсяпосредством включения в указанную программу предметных результатовосвоения модулей ОБЖ.Образовательная организация вправе самостоятельно определятьпоследовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ.3.24.5. Предлагается распределение предметных результатов,формируемых в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, сгруппировать поучебным модулям:Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности всовременном обществе»:объяснять понятия «опасная ситуация» и «чрезвычайная ситуация»,анализировать, в чём их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций,в том числе террористического характера);раскрывать смысл понятия «культура безопасности» (как способностипредвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях);приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровьючеловека и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности личности,общества, государства;классифицировать источники опасности и факторы опасности(природные, физические, биологические, химические, психологические,социальные источники опасности – люди, животные, вирусы и бактерии;вещества, предметы и явления), в том числе техногенного происхождения;раскрывать общие принципы безопасного поведения;Модуль № 2 «Безопасность в быту»:объяснять особенности жизнеобеспечения жилища;классифицировать источники опасности в быту (пожароопасныепредметы, электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия,
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медикаменты);знать права, обязанности и ответственность граждан в областипожарной безопасности;соблюдать правила безопасного поведения, позволяющиепредупредить возникновение опасных ситуаций в быту;распознавать ситуации криминального характера;знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности заложные сообщения;безопасно действовать при возникновении аварийных ситуацийтехногенного происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения(водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловыесети);безопасно действовать в ситуациях криминального характера;безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, втом числе правильно использовать первичные средства пожаротушения;Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»:классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный,подземный, железнодорожный, водный, воздушный);соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода,пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения;предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций натранспорте, в том числе криминогенного характера и ситуации угрозытеррористического акта;безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участникомпроисшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном,воздушном, водном), в том числе вызванного террористическим актом;Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»:характеризовать потенциальные источники опасности в общественныхместах, в том числе техногенного происхождения; распознавать ихарактеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера(кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия);соблюдать правила безопасного поведения в местах массовогопребывания людей (в толпе);знать правила информирования экстренных служб;безопасно действовать при обнаружении в общественных местахбесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов;эвакуироваться из общественных мест и зданий;безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях вобщественных местах;безопасно действовать в условиях совершения террористического акта,в том числе при захвате и освобождении заложников;безопасно действовать в ситуациях криминогенного иантиобщественного характера;Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»:
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раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры,значение экологии для устойчивого развития общества;помнить и выполнять правила безопасного поведения принеблагоприятной экологической обстановке;соблюдать правила безопасного поведения на природе;объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различноевремя года;безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуацийгеологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана),чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури,смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами,снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные);характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие наводе; безопасно действовать при автономном существовании в природнойсреде, учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречис дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитымигрибами и растениями;знать и применять способы подачи сигнала о помощи;Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинскихзнаний»:раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) издорового образа жизни;характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни(физических нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психическогоздоровья и психологического благополучия);негативно относиться к вредным привычкам (табакокурение,алкоголизм, наркомания, игровая зависимость);приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционныхзаболеваний;безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуацийбиолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии);характеризовать основные мероприятия, проводимые в РоссийскойФедерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во времячрезвычайных ситуаций биолого-социального характера;оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях;Модуль № 7 «Безопасность в социуме»:приводить примеры межличностного и группового конфликта;характеризовать способы избегания и разрешения конфликтныхситуаций;характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие,буллинг (травля);приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в
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экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, всубкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской исуицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям;соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числес подозрительными людьми, у которых могут иметься преступныенамерения);соблюдать правила безопасного и комфортного существования сознакомыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе,коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей;распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения впрактике современных молодёжных увлечений;безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и привозможных манипуляциях;Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»:приводить примеры информационных и компьютерных угроз;характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сетиИнтернет, предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числевовлечения в экстремистские, террористические и иные деструктивныеИнтернетсообщества);владеть принципами безопасного использования Интернета,электронных изделий бытового назначения (игровые приставки, мобильныетелефоны сотовой связи и другие);предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций;характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы прииспользовании Интернета (например: мошенничество, игромания,деструктивные сообщества в социальных сетях);Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины ипоследствия;сформировать негативное отношение к экстремистской итеррористической деятельности;объяснять организационные основы системы противодействиятерроризму и экстремизму в Российской Федерации;распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, вобщественном месте;безопасно действовать при обнаружении в общественных местахбесхозных (или опасных) вещей и предметов;безопасно действовать в условиях совершения террористического акта,в том числе при захвате и освобождении заложников;Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства вобеспечении безопасности жизни и здоровья населения»:характеризовать роль человека, общества и государства приобеспечении безопасности жизни и здоровья населения в РоссийскойФедерации;
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объяснять роль государственных служб Российской Федерации позащите населения при возникновении и ликвидации последствийчрезвычайных ситуаций в современных условиях; характеризовать основныемероприятия, проводимые в Российской Федерации, по обеспечениюбезопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуацийразличного характера;объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условияхчрезвычайных ситуаций;помнить и объяснять права и обязанности граждан РоссийскойФедерации в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуациймирного и военного времени;владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать вразличных ситуациях;владеть способами антикоррупционного поведения с учётомвозрастных обязанностей;информировать население и соответствующие органы о возникновенииопасных ситуаций.4. Программа формирования универсальных учебных действий.4.1. Целевой раздел.Программа формирования универсальных учебных действий (далее –УУД) у обучающихся должна обеспечивать:развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;формирование внутренней позиции личности, регулятивных,познавательных, коммуникативных УУД у обучающихся;формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях длярешения задач общекультурного, личностного и познавательного развитияобучающихся, 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 организацииучебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческихконкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практическихконференциях, олимпиадах;овладение приемами учебного сотрудничества и социальноговзаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшеговозраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектнойдеятельности;формирование и развитие компетенций обучающихся в областииспользования ИКТ;на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском,анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ,основами информационной безопасности, умением безопасногоиспользования средств ИКТ и Интернет, формирование культуры
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пользования ИКТ;формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности иустойчивого развития общества.УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметныхобластях и являющиеся результатами освоения обучающимися ООП ООО.Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебныхпредметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупностьпознавательных, коммуникативных и регулятивных УУД отражаютспособность обучающихся использовать на практике УУД, составляющиеумение овладевать учебными знаково-символическими средствами,направленными на:овладение умениями замещения, моделирования, кодирования идекодирования информации, логическими операциями, включая общиеприемы решения задач (универсальные учебные познавательные действия);приобретение ими умения учитывать позицию собеседника,организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию спедагогическими работниками и со сверстниками, передавать информацию иотображать предметное содержание и условия деятельности и речи,учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать своюпозицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственнойдеятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебныекоммуникативные действия);прибретение способности принимать и сохранять учебную цель изадачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать своидействия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставитьновые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебномсотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающийконтроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровнепроизвольного внимания (универсальные регулятивные действия).4.2. Содержательный раздел.Программа формирования УУД у обучающихся должна содержать:описание взаимосвязи универсальных учебных действий ссодержанием учебных предметов;описание особенностей реализации основных направлений и формучебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочнойработы.Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов.Содержание основного общего образования определяется программойосновного общего образования. Предметное учебное содержаниефиксируется в рабочих программах.Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочиепрограммы (далее – ФРП) отражают определенные во ФГОС ООО УУД втрех своих компонентах:как часть метапредметных результатов обучения в разделе
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«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основногообщего образования»;в соотнесении с предметными результатами по основным разделам итемам учебного содержания;в разделе «Основные виды деятельности» тематическогопланирования.4.2.1. Описание реализации требований формирования УУД впредметных результатах и тематическом планировании по отдельнымпредметным областям.Русский язык и литература.Формирование универсальных учебных познавательных действий вчасти базовых логических действий.Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, атакже тексты различных функциональных разновидностей языка,функционально-смысловых типов речи и жанров.Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации,основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализаязыковых единиц, текстов различных функциональных разновидностейязыка, функционально-смысловых типов речи и жанров.Устанавливать существенный признак классификации иклассифицировать литературные объекты, устанавливать основания для ихобобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа.Выявлять закономерности при изучении языковых процессов;формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии.Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе сразными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая вариантырешения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельновыделенных критериев.Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определениязакономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах инаблюдениях над текстом.Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных,необходимых для решения поставленной учебной задачи.Устанавливать причинно-следственные связи при изучениилитературных явлений и процессов, формулировать гипотезы об ихвзаимосвязях.Формирование универсальных учебных познавательных действий вчасти базовых исследовательских действий.Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистическихмини-исследований, формулировать и использовать вопросы какисследовательский инструмент.Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящегоисследования (исследовательского проекта) языкового материала;
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осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение.Проводить по самостоятельно составленному плану небольшоеисследование по установлению особенностей языковых единиц, языковыхпроцессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостейобъектов между собой.Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями,лингвистического мини-исследования, представлять результатыисследования в устной и письменной форме, в виде электроннойпрезентации, схемы, таблицы, диаграммы и других.Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений исуждений других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретациилитературного объекта исследования.Самостоятельно составлять план исследования особенностейлитературного объекта изучения, причинно-следственных связей изависимостей объектов между собой.Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов иобобщений.Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе влитературных произведениях.Публично представлять результаты учебного исследования проектнойдеятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал,виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и другие).Формирование универсальных учебных познавательных действий вчасти работы с информацией.Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать иинтерпретировать информацию,, представленную в текстах, таблицах,схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информациюиз различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средствмассовой информации, государственных электронных ресурсов учебногоназначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде всоответствии 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 ипрочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка ижанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зренияиспользованных в нем языковых средств; оценивать достоверностьсодержащейся в тексте информации.Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлятьдефицит информации текста, необходимой для решения поставленной
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задачи, и восполнять его путем использования других источниковинформации.В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (поназванию, ключевым словам, по первому и последнему абзацу и другим),выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверятьих в процессе чтения текста, вести диалог с текстом.Находить и формулировать аргументы, подтверждающую илиопровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения напроблему текста, в анализируемом тексте и других источниках.Самостоятельно выбирать оптимальную форму представлениялитературной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) взависимости от коммуникативной установки.Оценивать надежность литературной и другой информации покритериям, предложенным учителем или сформулированнымсамостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать этуинформацию.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать вустной и письменной форме суждения на социально-культурные,нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой,целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированноизлагать свою точку зрения по поставленной проблеме.Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах идискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участниковдиалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректновыражать свое отношение к суждениям собеседников.Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее,осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснятьпричины достижения (недостижения) результата деятельности.Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативныенеудачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценкуприобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь сучетом целей и условий общения; оценивать соответствие результатапоставленной цели и условиям общения.Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессеречевого общения.Формирование универсальных учебных регулятивных действий.Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения вактуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современногорусского литературного языка и нормы речевого этикета; уместнопользоваться 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
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особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные иписьменные тексты с использованием иллюстративного материала.Иностранный язык.Формирование универсальных учебных познавательных действий вчасти базовых логических действий.Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явленийиностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы.Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражениямысли средствами родного и иностранного языков.Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы иязыковые явления иностранного языка, разные типы высказывания.Моделировать отношения между объектами (членами предложения,структурными единицами диалога и другие).Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов(таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях.Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки виностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения,выводы.Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковыхявлений (например, с помощью словообразовательных элементов).Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова,речевые клише, грамматические явления, тексты и другие).Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказыванияи другим).Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизироватьинформацию, представленную в разных формах: сплошных текстах,иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах).Формирование универсальных учебных познавательных действий вчасти работы с информацией.Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различныестратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полнымпониманием).Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозироватьвозможное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливатьлогическую последовательность основных фактов; восстанавливать текст изразрозненных абзацев.Полно и точно понимать прочитанный текст на основе егоинформационной переработки (смыслового и структурного анализаотдельных частей текста, выборочного перевода); использовать внешниеформальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) дляпонимания его содержания.Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевыхслов, плана).
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Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычныхисточников.Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и туже идею, в различных информационных источниках; выдвигатьпредположения (например, о значении слова в контексте) и аргументироватьего. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.Воспринимать и создавать собственные диалогические имонологические высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях;выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения.Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативнойзадачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманиемосновного содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующейинформации).Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебныхцелях фрагментами.Выстраивать и представлять в письменной форме логику решениякоммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящегоиз вопросов или утверждений).Публично представлять на иностранном языке результатывыполненной проектной работы, самостоятельно выбирая форматвыступления с учетом особенностей аудитории. Формированиеуниверсальных учебных регулятивных действийУдерживать цель деятельности; планировать выполнение учебнойзадачи, выбирать и аргументировать способ деятельности.Планировать организацию совместной работы, определять свою роль,распределять задачи между членами команды, участвовать в групповыхформах работы.Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряяего продолжать поиск совместного решения поставленной задачи).Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок,новых данных или информации.Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать иоценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности,затруднения, дефициты, ошибки и другие.Математика и информатика.Формирование универсальных учебных познавательных действий вчасти базовых логических действий.Выявлять качества, свойства, характеристики математическихобъектов.Различать свойства и признаки объектов.Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины,выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и другие.Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать
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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 кчастному 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 спомощью формул.Моделировать отношения между объектами, использовать символьныеи графические модели.Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые иот противного.Устанавливать противоречия в рассуждениях.Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели исхемы для решения учебных и познавательных задач.Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации или данных из источников с учетом предложеннойучебной задачи и заданных критериев.Формирование универсальных учебных познавательных действий вчасти базовых исследовательских действий.Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствахматематических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов ипараметров; 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, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно.Формирование универсальных учебных познавательных действий вчасти работы с информацией.Использовать таблицы и схемы для структурированного представленияинформации, графические способы представления данных.Переводить вербальную информацию в графическую форму инаоборот.Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных,необходимых для решения учебной или практической задачи.Распознавать неверную информацию, данные, утверждения;устанавливать противоречия в фактах, данных.
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Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.Оценивать надежность информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.Выстраивать и представлять в письменной форме логику решениязадачи, доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями,обоснованиями в текстовом и графическом виде.Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основамиинформационной безопасности, определяющими правила общественногоповедения, формы социальной жизни в группах и сообществах,существующих в виртуальном пространстве.Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, в том числе при созданииинформационного 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 информационнымпродуктом, достигая качественного результата по своему направлению икоординируя свои действия с другими членами команды.Оценивать качество своего вклада в общий информационный продуктпо критериям, самостоятельно сформулированным участникамивзаимодействия.Формирование универсальных учебных регулятивных действий.Удерживать цель деятельности.Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументироватьспособ деятельности.Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок,новых данных или информации.Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственнойсамостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое.Естественнонаучные предметы.Формирование универсальных учебных познавательных действий вчасти 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 илисхем), например: падение предмета; отражение света от зеркальнойповерхности.Прогнозировать свойства веществ на основе общих химическихсвойств изученных классов (групп) веществ, к которым они относятся.Объяснять общности происхождения и эволюции систематических
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групп растений на примере сопоставления биологических растительныхобъектов.Формирование универсальных учебных познавательных действий вчасти базовых исследовательских действий.Исследование явления теплообмена при смешивании холодной игорячей воды.Исследование процесса испарения различных жидкостей.Планирование и осуществление на практике химическихэкспериментов, проведение наблюдений, получение выводов по результатамэксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленнойсерной кислоты с цинком.Формирование универсальных учебных познавательных действий вчасти работы с информацией.Анализировать оригинальный текст, посвященный использованиюзвука (или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине идругие).Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).Использование при выполнении учебных заданий и в процессеисследовательской деятельности научно-популярную литературухимического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета.Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании.Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровьячеловека.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.Сопоставлять свои суждения с суждениями других участниковдискуссии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению кобсуждаемой естественнонаучной проблеме.Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи вустных и письменных текстах.Публично представлять результаты выполненногоестественнонаучного исследования или проекта, физического илихимического опыта, биологического наблюдения.Определять и принимать цель совместной деятельности по решениюестественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению:обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мненийнескольких человек.Координировать свои действия с другими членами команды прирешении задачи, выполнении естественнонаучного исследования илипроекта.Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы покритериям, самостоятельно сформулированным участниками команды.Формирование универсальных учебных регулятивных действий.Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующихдля решения проявлений естественнонаучной грамотности.
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Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях,требующих естественнонаучной грамотности и знакомства с современнымитехнологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятиерешений группой).Самостоятельное составление алгоритмов решенияестественнонаучной задачи или плана естественнонаучного исследования сучетом собственных возможностей.Выработка оценки ситуации, возникшей при решенииестественнонаучной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации вслучае необходимости.Объяснение причин достижения (недостижения) результатовдеятельности по решению естественнонаучной задачи, выполненииестественно-научного исследования.Оценка соответствия результата решения естественнонаучнойпроблемы поставленным целям и условиям.Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора илидискуссии по естественнонаучной проблеме, интерпретации результатовестественнонаучного исследования; готовность понимать мотивы, намеренияи логику другого.Общественно-научные предметы.Формирование универсальных учебных познавательных действий вчасти базовых логических действий.Систематизировать, классифицировать и обобщать историческиефакты.Составлять синхронистические и систематические таблицы.Выявлять и характеризовать существенные признаки историческихявлений, процессов.Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройствогосударств, социально-экономические отношения, пути модернизации идругие) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах)и в динамике («было – стало») по заданным или самостоятельноопределенным основаниям.Использовать понятия и категории современного исторического знания(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм идругие).Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебныйисследовательский проект по истории (например, по истории своего родногокрая, населенного пункта), привлекая материалы музеев, библиотек, СМИ.Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимисяданными, оценивать их значимость.Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему,таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственностипо отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики:
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современные государства по форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-политических организаций.Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум),проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.Определять конструктивные модели поведения в конфликтнойситуации, находить конструктивное разрешение конфликта.Преобразовывать статистическую и визуальную информацию одостижениях России в текст.Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность наоснове изменившихся ситуаций.Использовать полученные знания для публичного представлениярезультатов своей деятельности в сфере духовной культуры.Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудиториии регламентом.Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека игражданина и обязанностями граждан.Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностьюдня и географической широтой местности, между высотой Солнца надгоризонтом и географической широтой местности на основе анализа данныхнаблюдений.Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнемуоблику.Классифицировать острова по происхождению.Формулировать оценочные суждения о последствиях измененийкомпонентов природы в результате деятельности человека с использованиемразных источников географической информации.Самостоятельно составлять план решения учебной географическойзадачи.Формирование универсальных учебных познавательных действий вчасти базовых исследовательских действий.Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления,скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или)цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) ипредставлять результаты наблюдений в табличной и (или) графическойформе.Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим дляпрогнозирования изменения численности населения Российской Федерации вбудущем.Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюденийза погодой в различной форме (табличной, графической, географическогоописания).
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Проводить по самостоятельно составленному плану небольшоеисследование роли традиций в обществе.Исследовать несложные практические ситуации, связанные сиспользованием различных способов повышения эффективностипроизводства.Формирование универсальных учебных познавательных действий вчасти работы с информацией.Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной инаучной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных,визуальных), публицистике и другие в соответствии с предложеннойпознавательной задачей.Анализировать и интерпретировать историческую информацию,применяя приемы критики источника, высказывать суждение о егоинформационных особенностях и ценности (по заданным илисамостоятельно определяемым критериям).Сравнивать данные разных источников исторической информации,выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со степеньюинформированности и позицией авторов.Выбирать оптимальную форму представления результатовсамостоятельной работы с исторической информацией (сообщение, эссе,презентация, учебный проект и другие).Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной инаучной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных,визуальных), публицистике и другие в соответствии с предложеннойпознавательной задачей.Анализировать и интерпретировать историческую информацию,применяя приемы критики источника, высказывать суждение о егоинформационных особенностях и ценности (по заданным илисамостоятельно определяемым критериям).Выбирать источники географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базыданных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России.Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующуюотраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйстваРоссии, выделять географическую информацию, которая являетсяпротиворечивой или может быть недостоверной.Определять информацию, недостающую для решения той или инойзадачи.Извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося изразных адаптированных источников (в том числе учебных материалов):заполнять таблицу и составлять план.Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информациюоб отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций
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СМИ.Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования всовременном обществе в разных источниках информации: сопоставлять иобобщать информацию, представленную в разных формах (описательную,графическую, аудиовизуальную).Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.Определять характер отношений между людьми в различныхисторических и современных ситуациях, событиях.Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людейв разных сферах в различные исторические эпохи.Принимать участие в обсуждении открытых (в том числедискуссионных) вопросов истории, высказывая и аргументируя своисуждения.Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы поистории, проявляя способность к диалогу с аудиторией.Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точкизрения их соответствия правовым и нравственным нормам.Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов,моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации.Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие слюдьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности наоснове гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разныхкультур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества.Сравнивать результаты выполнения учебного географического проектас исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности.Планировать организацию совместной работы при выполненииучебного проекта о повышении уровня Мирового океана в связи сглобальными изменениями климата.При выполнении практической работы «Определение, сравнениетемпов изменения численности населения отдельных регионов мира постатистическим материалам» обмениваться с партнером важнойинформацией, участвовать в обсуждении.Сравнивать результаты выполнения учебного географического проектас исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов.Разделять сферу ответственности.Формирование универсальных учебных регулятивных действий.Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей вистории – на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественныхдеятелей, ученых, деятелей культуры и другие) и общества в целом (прихарактеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и
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другого).Определять способ решения поисковых, исследовательских,творческих задач по истории (включая использование на разных этапахобучения сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемыхплана и источников информации).Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно крезультатам своей учебной деятельности, соотнося их с историческойинформацией, содержащейся в учебной и исторической литературе.Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач ивыбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений.Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочнойдеятельности.Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основногообщего образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (далее – УИПД), котораядолжна быть организована во всех видах образовательных организаций приполучении основного общего образования на основе программыформирования УУД, разработанной в каждой организации.Организация УИПД призвана обеспечивать формирование уобучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыковучебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками,обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми.УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование иразвитие у обучающихся научного способа мышления, устойчивогопознавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию исамообразованию, способности к проявлению самостоятельности итворчества при решении личностно и социально значимых проблем.УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально иколлективно (в составе малых групп, класса).Результаты учебных исследований и проектов, реализуемыхобучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являютсяважнейшими показателями уровня сформированности у обучающихсякомплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебныхдействий, исследовательских и проектных компетенций, предметных имеждисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской ипроектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются напротяжении всего процесса их формирования.Материально-техническое оснащение образовательного процессадолжно обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД.С учетом вероятности возникновения особых условий организацииобразовательного процесса (сложные погодные условия иэпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной организации
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от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы создоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочнойформы обучения) УИПД может быть реализована в дистанционном формате.Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД)состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательнойпроблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получениеобучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или малоизвестного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальнойпроверки.Исследовательские задачи (особый особый вид педагогическойустановки) ориентированы:на формирование и развитие у обучающихся навыков поиска ответовна проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся уобучающихся знаний, а получение новых посредством размышлений,рассуждений, предположений, экспериментирования;на овладение обучающимися основными научно-исследовательскимиумениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать иосуществлять анализ, опыт и эксперимент, проводить обобщения иформулировать выводы на основе анализа полученных данных).Ценность учебно-исследовательской работы определяетсявозможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позицииученых, занимающихся научным исследованием.Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:обоснование актуальности исследования;планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижениегипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств(инструментария);собственно проведение исследования с обязательным поэтапнымконтролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской деятельности в виде конечного продукта;представление результатов исследования, где в любое исследованиеможет быть включена прикладная составляющая в виде предложений ирекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследованияновые знания могут быть применены на практике.Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочнойдеятельности связана с тем, что учебное время, которое может бытьспециально выделено на осуществление полноценной исследовательскойработы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайнеограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задачпредметного обучения.При организации УИД обучающихся в урочное время целесообразноориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований:предметные учебные исследования;
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междисциплинарные учебные исследования.В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных нарешение задач связанных с освоением содержания одного учебногопредмета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы наинтеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых нанескольких учебных предметах.УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимсясамостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамкаходного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любойизбранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповомформатах.Формы организации исследовательской деятельности обучающихсямогут быть следующие:урок-исследование;урок с использованием интерактивной беседы в исследовательскомключе;урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательскойдеятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализего результатов);урок-консультация;мини-исследование в рамках домашнего задания.В связи с недостаточностью времени на проведение развернутогополноценного исследования на уроке наиболее целесообразным сметодической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затратявляется использование:учебных исследовательских задач, предполагающих деятельностьобучающихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем врамках следующих теоретических вопросов:Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ?Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ?Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ?Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... ?Что произойдет... как изменится..., если... ?мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поискответов на один или несколько проблемных вопросов.Основными формами представления итогов учебных исследованийявляются:доклад, реферат;статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований поразличным предметным областям.Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности.Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности.Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности
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связана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени наорганизацию и проведение развернутого и полноценного исследования.С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочноевремя целесообразно ориентироваться на реализацию несколькихнаправлений учебных исследований, основными являются:социально-гуманитарное;филологическое;естественнонаучное;информационно-технологическое;междисциплинарное.Основными формами организации УИД во внеурочное время являются:конференция, семинар, дискуссия, диспут;брифинг, интервью, телемост;исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы,поездки, экскурсии;научно-исследовательское общество обучающихся.Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболеецелесообразно использование следующих форм предъявления результатов:письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований,проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов,исследований по различным предметным областям.При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, чтоосновными критериями учебного исследования является то, насколькодоказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно ипоследовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза.Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколькообучающимся в рамках проведения исследования удалосьпродемонстрировать базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливатьискомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений исуждений других, аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложныйэксперимент, небольшое исследование;оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную в ходе исследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментамиоценки достоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий иих последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать
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предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в том,что она нацелена на получение конкретного результата (далее – продукта), сучетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеетприкладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимисяпрактического средства (инструмента) для решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы.Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикойрешения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие уобучающихся 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 нетолько научных). Проектная работа должна ответить на вопрос «Чтонеобходимо спроводить (сконструировать, смоделировать, изготовить идругие действия), чтобы решить реально существующую или потенциальнозначимую 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 качествавыполнения.При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проектедолжна присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чемобучающиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создатьтребуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначалапредстоит найти основания для доказательства актуальности, действенностии эффективности продукта.Особенности организации проектной деятельности обучающихся врамках урочной деятельности так же, как и при организации учебныхисследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не может бытьнаправлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и врамках выполнения домашних заданий.С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное времяцелесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направленийпроектирования:
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предметные проекты;метапредметные проекты.В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задачпредметного обучения, метапредметные проекты могут бытьсориентированы на решение прикладных проблем, связанных с задачамижизненно-практического, социального характера и выходящих за рамкисодержания предметного обучения.Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие:монопроект (использование содержания одного предмета);межпредметный проект (использование интегрированного знания испособов учебной деятельности различных предметов);метапроект (использование областей знания и методов деятельности,выходящих за рамки предметного обучения).В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценногопроекта на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения иоптимальным с точки зрения временных затрат является использование науроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующихпрактико-ориентированных проблем:Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите,смоделируйте)?Как спроводить средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)?Основными формами представления итогов ПД являются:материальный объект, макет, конструкторское изделие;отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочнойдеятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаныс тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности дляорганизации, подготовки и реализации развернутого и полноценногоучебного проекта.С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочноевремя целесообразно ориентироваться на реализацию следующихнаправлений учебного проектирования:гуманитарное;естественнонаучное;социально-ориентированное;инженерно-техническое;художественно-творческое;спортивно-оздоровительное;туристско-краеведческое.В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы:творческие мастерские;
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экспериментальные лаборатории;конструкторское бюро;проектные недели;практикумы.Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются:материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие идругие);медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция,фильм и другие);публичное мероприятие (образовательное событие, социальноемероприятие (акция), театральная постановка и другие);отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, чтоосновными критериями учебного проекта является то, насколько практиченполученный результат, то есть насколько эффективно этот результат(техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция идругие) помогает решить заявленную проблему.Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколькообучающимся в рамках проведения исследования удалосьпродемонстрировать 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 видереального «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 поставленныевопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения,участвовать в дискуссии).4.3. Организационный раздел.Формы взаимодействия участников образовательного процесса присоздании и реализации программы формирования УУД.C целью разработки и реализации программы формирования УУД вобразовательной организации может быть создана рабочая группа,реализующая свою деятельность по следующим направлениям:
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разработка плана координации деятельности учителей-предметников,направленной на формирование УУД на основе ФООП и ФРП, выделениеобщих для всех предметов планируемых результатов в овладениипознавательными, коммуникативными, регулятивными учебнымидействиями; определение образовательной предметности, которая можетбыть положена в основу работы по развитию УУД;определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающейдостижение данных результатов (междисциплинарный модуль,интегративные уроки и другое);определение этапов и форм постепенного усложнения деятельностиобучающихся по овладению УУД;разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока,имеющего два целевых фокуса (предметный и метапредметный);разработка основных подходов к конструированию задач наприменение УУД;конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамкахурочной и внеурочной деятельности;разработка основных подходов к организации учебной деятельности поформированию и развитию ИКТ-компетенций;разработка комплекса мер по организации системы оценкидеятельности образовательной организации по формированию и развитиюУУД у обучающихся;разработка методики и инструментария мониторинга успешностиосвоения и применения обучающимися УУД;организация и проведение серии семинаров с учителями, работающимина уровне начального общего образования, в целях реализации принципапреемственности в плане развития УУД;организация и проведение систематических консультаций спедагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД вобразовательном процессе;организация и проведение систематических консультаций с учителями-предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД вобразовательном процессе;организация и проведение методических семинаров с учителями-предметниками и педагогами-психологами по анализу и способамминимизации рисков развития УУД у обучающихся;организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями(законными представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся;организация отражения аналитических материалов о результатахработы по формированию УУД у обучающихся на сайте образовательнойорганизации.Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов ссоблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования
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(конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаютсяруководителем).На подготовительном этапе команда образовательной организацииможет провести следующие аналитические работы:рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методическиематериалы могут быть использованы в данной образовательной организациидля наиболее эффективного выполнения задач программы формированияУУД; определять состав детей с особыми образовательными потребностями,в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а такжевозможности построения их индивидуальных образовательных траекторий;анализировать результаты обучающихся по линии развития УУД напредыдущем уровне;анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в томчисле с использованием информационных ресурсов образовательнойорганизации.На основном этапе может проводиться работа по разработке общейстратегии развития УУД, организации и механизма реализации задачпрограммы, могут быть описаны специальные требования к условиямреализации программы развития УУД.На заключительном этапе может проводиться обсуждение ходареализации программы на методических семинарах (возможно, спривлечением внешних консультантов из других образовательных, научных,социальных организаций).В целях соотнесения формирования метапредметных результатов срабочими программами по учебным предметам необходимо, чтобыобразовательная организация на регулярной основе проводила методическиесоветы для определения, как с учетом используемой базы образовательныхтехнологий, так и методик, возможности обеспечения формирования УУД,аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников.5. Рабочая программа воспитания.5.1. Пояснительная запискаПрограмма воспитания (далее - Программа) разработана на основеФедерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации», с учетом Стратегии развития воспитания вРоссийской Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по еереализации в 2021-2025 годах, в соответствии с Методическимирекомендациями о разработке программы воспитания и Примернойпрограммы воспитания, утвержденной 02.06.2020 года на заседанииФедерального учебно-методического объединения по общему образованию,а также с проектом Примерной рабочей программы воспитания дляобщеобразовательных организаций от 31.08.2021 г., с Федеральнымигосударственными образовательными стандартами (далее - ФГОС)общего образования.
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Программа направлена на приобщение обучающихся к российскимтрадиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения вроссийском обществе, а также на решение проблем гармоничного вхожденияшкольников в социальный мир и налаживания ответственныхвзаимоотношений с окружающими их людьми.Программа основывается на единстве и преемственностиобразовательного процесса на уровне общего и среднего профессиональногообразования, соотносится с примерными рабочими программами воспитаниядля образовательных организаций, реализующих образовательныепрограммы дошкольного образования и среднего профессиональногообразования.Программа предназначена для планирования и организации системнойвоспитательной деятельности с целью достижения обучающимисяличностных результатов образования, определенных ФГОС; разрабатываетсяи утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в томчисле советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единствеурочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей идругими участниками образовательных отношений, социальнымиинститутами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся кроссийским традиционным духовным ценностям, включая культурныеценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения вроссийском обществе.Ценности Родины и природы лежат в основе патриотическогонаправления воспитания.Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основедуховнонравственного и социального направлений воспитания.Ценность знания лежит в основе познавательного направлениявоспитания.Ценность здоровья лежит в основе направления физическоговоспитания.Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетическогонаправления воспитания.Программа является обязательной частью основных образовательныхпрограмм МОУ«СОШ № 5» (далее - школа) и призвана помочь всемучастникам образовательного процесса реализовать воспитательныйпотенциал совместной деятельности и тем самым сделать школувоспитывающей организацией. Программа показывает, каким образомпедагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной сдетьми деятельности и, тем самым, сделать свою школу воспитывающейорганизацией.Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижениеобучающимися личностных результатов, определенных ФГОС,формировать у них основы российской идентичности; готовность к
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саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установкии социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы.5.2. Раздел 1. ЦелевойУчастниками образовательных отношений в части воспитанииявляются педагогические и другие работники школы, обучающиеся, ихродители (законные представители), представители иных организаций всоответствии с законодательством Российской Федерации, локальнымиактами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетнихобучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детейперед всеми другими лицами.Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся вшколе определяются содержанием российских гражданских (базовых,общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены вКонституции Российской Федерации.С учетом мировоззренческого, этнического, религиозногомногообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитанияобучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народовРоссии, традиционных религий народов России в качестве вариативногокомпонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе,в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями ипотребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся.Воспитательная деятельность в МОУ«СОШ № 5» реализуется всоответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания,зафиксированными в Стратегии развития воспитания в РоссийскойФедерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей РоссийскойФедерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственнойличности, разделяющей российские традиционные духовные ценности,обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализоватьсвой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирномусозиданию и защите Родины.5.2.1. Цель и задачи воспитанияСовременный национальный идеал личности, воспитанной в новойроссийской общеобразовательной школе, - это высоконравственный,творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбуОтечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее ибудущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традицияхроссийского народа.Исходя из этого, общей целью воспитания в школе является созданиеусловий для личностного развития, самоопределения и социализацииобучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностейи принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересахчеловека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся
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чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитниковОтечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человекутруда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения ккультурному наследию и традициям многонационального народа РоссийскойФедерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2)Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, наобеспечение позитивной динамики развития личности ребенка, а не толькона обеспечение соответствия его личности единому стандарту.Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося,сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самогоребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха вдостижении поставленной цели.Воспитательная деятельность в общеобразовательной организациипланируется и осуществляется на основе аксиологического,антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного,личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания:гуманистической направленности воспитания, совместной деятельностидетей и взрослых, следования нравственному примеру, безопаснойжизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.5.2.1.1. Направления воспитанияПрограмма реализуется в единстве учебной и воспитательнойдеятельности общеобразовательной организации по основнымнаправлениям воспитания в соответствии с ФГОС:

– гражданское воспитание — формирование российской гражданскойидентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации,к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъектутысячелетней российской государственности, изучение и уважение прав,свобод и обязанностей гражданина России;
– патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю,Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческоепросвещение, формирование российского национального историческогосознания, российской культурной идентичности;
– духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народовРоссии, формирование традиционных российских семейных ценностей;воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания,справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения кстаршим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;
– эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры наоснове российских традиционных духовных ценностей, приобщение клучшим образцам отечественного и мирового искусства;
– физическое воспитание, формирование культуры здорового образажизни и эмоционального благополучия — развитие физических
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способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыковбезопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайныхситуациях;

– трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся,результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовуюдеятельность, получение профессии, личностное самовыражение впродуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, надостижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;
– экологическое воспитание — формирование экологическойкультуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающейсреде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыковохраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;
– воспитание ценностей научного познания — воспитание стремленияк познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний,качественного образования с учётом личностных интересов и общественныхпотребностей.5.2.1.2. Целевые ориентиры результатов воспитанияЦелевые ориентиры результатов воспитанияна уровне начального общего образованияЦелевые ориентирыГражданско-патриотическое воспитаниеЗнающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющийпредставление о Родине — России, её территории, расположении.Сознающий принадлежность к своему народу и к общности гражданРоссии, проявляющий уважение к своему и другим народам.Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущемуродного края, своей Родины — России, Российского государства.Понимающий значение гражданских символов (государственнаясимволика России, своего региона), праздников, мест почитания героев изащитников Отечества, проявляющий к ним уважение.Имеющий первоначальные представления о правах и ответственностичеловека в обществе, гражданских правах и обязанностях.Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательнойорганизации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности.Духовно-нравственное воспитаниеУважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа,семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающийиндивидуальность и достоинство каждого человека.Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказыватьпомощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический иморальный вред другим людям, уважающий старших.Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственнымнормам, осознающий ответственность за свои поступки.
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Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурногопространства России, имеющий первоначальные навыки общения слюдьми разных народов, вероисповеданий. Сознающий нравственную иэстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка,проявляющий интерес к чтению.Эстетическое воспитаниеСпособный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе,искусстве, творчестве людей.Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировойхудожественной культуре. Проявляющий стремление к самовыражению вразных видах художественной деятельности, искусстве.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья иэмоционального благополучияБережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основныеправила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, втом числе в информационной среде. Владеющий основными навыкамиличной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе,обществе.Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностейздоровья, занятия физкультурой и спортом.Сознающий и принимающий свою половую принадлежность,соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности сучётом возраста.Трудовое воспитаниеСознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение крезультатам труда, ответственное потребление.Проявляющий интерес к разным профессиям. Участвующий в различныхвидах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.Экологическое воспитаниеПонимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы,влияние людей на природу, окружающую среду.Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятиедействий, приносящих вред природе, особенно живым существам.Выражающий готовность в своей деятельности придерживатьсяэкологических норм.Ценности научного познанияВыражающий познавательные интересы, активность, любознательность исамостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям,науке.Обладающий первоначальными представлениями о природных исоциальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связиживой и неживой природы, о науке, научном знании.Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и
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осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания.

Целевые ориентиры результатов воспитанияна уровне основного общего образованияЦелевые ориентирыГражданское воспитаниеЗнающий и принимающий свою российскую гражданскуюпринадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном имногоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущемународа России, тысячелетней истории российской государственности наоснове исторического просвещения, российского национальногоисторического сознания.Проявляющий уважение к государственным символам России,праздникам.Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданинаРоссии, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав исвобод, законных интересов других людей. Выражающий неприятиелюбой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма,коррупции в обществе.Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательнойорганизации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие всоциально значимой деятельности, в том числе гуманитарной.Патриотическое воспитаниеСознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящийсвой народ, его традиции, культуру.Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своегои других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициямнародов, проживающих в родной стране. Проявляющий интерес кпознанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа,других народов России.Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке,искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижениягероев и защитников Отечества в прошлом и современности.Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.Духовно-нравственное воспитаниеЗнающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа,ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народовРоссии, российского общества в ситуациях нравственного выбора (сучётом национальной, религиозной принадлежности).Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки,поведение и поступки других людей с позиций традиционных российскихдуховно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствийпоступков.
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Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков,поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условияхиндивидуального и общественного пространства, значение и ценностьмежнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России,умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционнымсемейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщиныдля создания семьи, рождения и воспитания детей. Проявляющий интереск чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как частидуховной культуры своего народа, российского общества.Эстетическое воспитаниеВыражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства,народных традиций и народного творчества в искусстве.Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разнымвидам искусства, традициям и творчеству своего и других народов,понимание их влияния на поведение людей. Сознающий рольхудожественной культуры как средства коммуникации и самовыражения всовременном обществе, значение нравственных норм, ценностей,традиций в искусстве. Ориентированный на самовыражение в разныхвидах искусства, в художественном творчестве.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья иэмоционального благополучияПонимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личныхусилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правилабезопасности, безопасного поведения, в том числе в информационнойсреде.Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание,соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий иотдыха, регулярную физическую активность).Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребленияалкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание ихпоследствий, вреда для физического и психического здоровья. Умеющийосознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей),стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационными природным условиям, стрессовым ситуациям.Трудовое воспитаниеУважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и трударазличного рода, в том числе на основе применения предметных знаний.Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыковтрудовой деятельности на протяжении жизни для успешной
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профессиональной самореализации в российском обществе. Участвующийв решении практических трудовых дел, задач (в семье,общеобразовательной организации, своей местности) технологической исоциальной направленности, способный инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такого рода деятельность.Выражающий готовность к осознанному выбору и построениюиндивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётомличных и общественных интересов, потребностей.Экологическое воспитаниеПонимающий значение и глобальный характер экологических проблем,путей их решения, значение экологической культуры человека, общества.Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя вусловиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наукдля решения задач в области охраны природы, планирования своихпоступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды.Участвующий в практической деятельности экологической,природоохранной направленности.Ценности научного познанияВыражающий познавательные интересы в разных предметных областях сучётом индивидуальных интересов, способностей, достижений.Ориентированный в деятельности на систему научных представлений озакономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязяхчеловека с природной и социальной средой. Развивающий навыкииспользования различных средств познания, накопления знаний о мире(языковая, читательская культура, деятельность в информационной,цифровой среде). Демонстрирующий навыки наблюдения, накопленияфактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областяхпознания, исследовательской деятельности.

Целевые ориентиры результатов воспитанияна уровне среднего общего образованияЦелевые ориентирыГражданское воспитаниеОсознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность(идентичность) в поликультурном, многонациональном имногоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.Сознающий свое единство с народом России как источником власти исубъектом тысячелетней российской государственности, с Российскимгосударством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем наоснове исторического просвещения, сформированного российскогонационального исторического сознания.Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно
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отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российскогогосударства, сохранять и защищать историческую правду.Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважениязакона и правопорядка, прав и свобод сограждан.Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации посоциальным, национальным, расовым, религиозным признакам,проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственнойдеятельности.Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (вученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических,военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах).Патриотическое воспитаниеВыражающий свою национальную, этническую принадлежность,приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.Сознающий причастность к многонациональному народу РоссийскойФедерации, Российскому Отечеству, российскую культурнуюидентичность.Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому икультурному наследию своего и других народов России, традициям,праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране —России.Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом,поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российскойкультурной идентичности.Духовно-нравственное воспитаниеПроявляющий приверженность традиционным духовно-нравственнымценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого,национального, конфессионального самоопределения.Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение ипоступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков,деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальныхпоступков, поведения, противоречащих этим ценностям.Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободемировоззренческого выбора и самоопределения, к представителямразличных этнических групп, религий народов России, их национальномудостоинству и религиозным чувствам с учётом соблюденияконституционных прав и свобод всех граждан.Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного,межнационального согласия людей, народов в России, способный вестидиалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности,находить общие цели и сотрудничать для их достижения.Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российскихтрадиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины
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и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей;неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности.Обладающий сформированными представлениями о ценности и значениив отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России,демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познанияотечественной и мировой духовной культуры.Эстетическое воспитаниеВыражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства,российского и мирового художественного наследия.Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, пониманиеэмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей,умеющий критически оценивать это влияние.Проявляющий понимание художественной культуры как средствакоммуникации и самовыражения в современном обществе, значениянравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализациютворческих способностей в разных видах искусства с учётом российскихтрадиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическоеобустройство собственного быта.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья иэмоционального благополучияПонимающий и выражающий в практической деятельности ценностьжизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении иукреплении своего здоровья и здоровья других людей.Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числебезопасного поведения в информационной среде.Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровоепитание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическуюактивность), стремление к физическому совершенствованию,соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни.Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей),деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание ихвреда для физического и психического здоровья. Демонстрирующийнавыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального,психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности,сознательного управления своим эмоциональным состоянием,развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям вобщении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным,информационным, природным)Трудовое воспитаниеУважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональныедостижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края,страны, трудовые достижения российского народа. Проявляющий
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способность к творческому созидательному социально значимому труду вдоступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числепредпринимательской деятельности в условиях самозанятости илинаёмного труда.Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного видав семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числеоплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдениязаконодательства.Выражающий осознанную готовность к получению профессиональногообразования, к непрерывному образованию в течение жизни как условиюуспешной профессиональной и общественной деятельности.Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовыхотношений, самообразования и профессиональной самоподготовки винформационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться итрудиться в современном обществе. Ориентированный на осознанныйвыбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в российскомобществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи,обществаЭкологическое воспитаниеДемонстрирующий в поведении сформированность экологическойкультуры на основе понимания влияния социально-экономическихпроцессов на природу, в том числе на глобальном уровне, пониманиесвоей ответственности как гражданина и потребителя.Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного,бережливого природопользования в быту, общественном пространстве.Имеющий и развивающий опыт экологически направленной,природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в егоприобретении другими людьми.Ценности научного познанияДеятельно выражающий познавательные интересы в разных предметныхобластях с учётом своих интересов, способностей, достижений.Обладающий представлением о современной научной картине мира,достижениях науки и техники, аргументированно выражающий пониманиезначения науки в жизни российского общества, обеспечении егобезопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России.Демонстрирующий навыки критического мышления, определениядостоверной научной информации и критики антинаучных представлений.Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления исистематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной игуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.

5.3. Раздел 2. Содержательный5.3.1. Уклад общеобразовательной организации
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Уклад - общественный договор участников образовательныхотношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащийтрадиции региона и школы, задающий культуру поведения сообществ,описывающий предметно-пространственную среду, деятельности исоциокультурный контекст.Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которыеразделяются всеми участниками образовательных отношений.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняяобщеобразовательная школа №5» является средней общеобразовательнойшколой, обучение в которой осуществляется по трем уровням образования:начальное общее образование, основное общее образование, среднее общееобразование.Школа начинает свою историю с 01 сентября 1993 года. В настоящеевремя школа активно развивается, работает в инновационном режиме,является областной опорной площадкой по физико-математическому,дистанционному обучению, ресурсным центром по 3D образованию ивнедрению Программы воспитания.Сегодня МОУ «СОШ № 5» - это коллектив, в котором более 670учащихся, 45 педагогов и более 1300 родителей (законных представителей).На протяжении многих лет МОУ «СОШ №5» активно сотрудничает сКалининградским областным детско-юношеским центром экологии,краеведения и туризма. В рамках программы «Хранители природы» ведетсябольшая работа. Это озеленение пришкольной территории, участие вразличных конкурсах, исследовательская, образовательная и практическаядеятельность. Пять раз школа награждена почетной наградой – знакоммеждународного признания «Зеленый флаг» за значительный вклад в делосохранения окружающей среды, экологическое образование и воспитаниеподрастающего поколения. Пришкольный участок МОУ «СОШ № 5» – одиниз лучших в Калининградской области (по результатам смотра-конкурсапришкольных территорий).К особым условиям осуществления воспитательной деятельностиможно отнести: школьный историко-краеведческий музей, отряд ЮИД«Перекресток», юнармейский отряд, волонтерский отряд «Новое поколение»,фольклорный ансамбль литовской этнокультуры «Надрувеле», школьнуюбаскетбольную команду «Кобры». Команда девушек по баскетболу являетсялучшей в Калининградской области.С 2018 года школа – активный участник проектов общероссийскойобщественно-государственной детско-юношеской организацией «Российскоедвижение школьников».В 2021 году в школе создан Штаб воспитательной работы.Воспитательная деятельность школы осуществляется в социальномпартнёрстве с историко-краеведческим музеем, городской библиотекой,Православным Храмом всех Святых, Детским юношеским центром,Детской школой искусств, детским центром «Росток», Советом ветеранов
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МО «Гусевский городской округ». В микрорайоне школы расположенкомплексный центр социального обслуживания населения. В рамкахсотрудничества с центром учащиеся школы регулярно встречаются синвалидами, проводят различные занятия.Символами МОУ «СОШ № 5» являются: гимн, эмблема, девиз. Гимншколы исполняется на всех торжественных школьных мероприятиях.С 1985 года в школе ведется Книга Почета, куда занесены именавыпускников-медалистов.Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципахвзаимодействия педагогов и школьников:- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритетабезопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;- ориентир на создание в образовательной организациипсихологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, безкоторой невозможно конструктивное взаимодействие школьников ипедагогов;- реализация процесса воспитания главным образом через создание вшколе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей ипедагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивнымиэмоциями и доверительными отношениями друг к другу;- организация основных совместных дел школьников и педагогов какпредмета совместной заботы и взрослых, и детей;- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания какусловия его эффективности.Основными традициями воспитания в школе являются следующие:- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляетсяинтеграция воспитательных усилий педагогов;- проектный подход к организации ключевых дел - коллективнаяразработка, коллективное планирование, коллективное проведение иколлективный анализ их результатов;- ступени социального роста обучающихся (от пассивногонаблюдателя до участника, от участника до организатора, оторганизатора до лидера того или иного дела);- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастноевзаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;- ориентация на формирование, создание и активизацию ученическогосамоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, наустановление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;- формирование методического объединения классныхруководителей, реализующего по отношению к обучающимся защитную,личностно развивающую, организационную, посредническую (в том числеи в разрешении конфликтов) функции;- формирование уклада жизни школы, основанного на доверии,
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уважении, приоритете личного выбора.

5.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельностиШкольный урокРеализация школьными педагогами воспитательного потенциала урокапредполагает следующее:
– установление доверительных отношений между учителем и егоучениками, способствующих позитивному восприятию учащимисятребований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой науроке информации, активизации их познавательной деятельности;
– побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормыповедения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации:организационно-эстетическая среда, стиль педагогического общения,культура управления образовательной деятельностью, воздействие личнымпримером самого учителя;
– привлечение внимания школьников к ценностному аспектуизучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на урокесоциально значимой информацией – инициирование ее обсуждения,высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего кней отношения;
– использование воспитательных возможностей содержания учебногопредмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданскогоповедения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подборсоответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемныхситуаций для обсуждения в классе;
– применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивациюшкольников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрестиопыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы впарах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию сдругими детьми;
– организация шефства мотивированных и эрудированных учащихсянад их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социальнозначимый опыт сотрудничества и взаимной помощи (прием «Эксперт)»;
– включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержатьмотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивныхмежличностных отношений в классе, помогают установлениюдоброжелательной атмосферы во время урока;
– инициирование и поддержка исследовательской деятельностишкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповыхисследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрестинавык самостоятельного решения теоретической проблемы, навыкгенерирования и оформления собственных идей, навык уважительногоотношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,
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навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования иотстаивания своей точки зрения;

– применение на уроке разных способов оценивания.
Внеурочная деятельностьВоспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельностипреимущественно осуществляется через:

– вовлечение школьников в интересную и полезную для нихдеятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней,приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своеголичностного развития социально значимые отношения, получить опытучастия в социально значимых делах;
– формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,которые могли бы объединять детей и педагоговобщими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг кдругу;
– создание в детских объединениях традиций, задающих их членамопределенные социально значимые формы поведения;
– поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженнойлидерской позицией и установкой на сохранение и поддержаниенакопленных социально значимых традиций;
– поощрение педагогами детских инициатив и детскогосамоуправления.Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочнойдеятельности происходит в рамках следующих выбранных школьникамивидов деятельности:Познавательная деятельность.Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачушкольникам социально значимых знаний, развивающие ихлюбознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим,политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества,формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира:«Разговоры о важном».Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условиядля просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытиеих творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценитьпрекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре иих общее духовно-нравственное развитие.Проблемно-ценностное общение.Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитиекоммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культурыобщения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужоемнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию
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взглядов людей: «Разговоры о важном», «Азбука нравственности».Туристско-краеведческая деятельность.Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание ушкольников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, наразвитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование уних навыков самообслуживающего труда: «Юный турист».Спортивно-оздоровительная деятельность.Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитиешкольников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью,побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,ответственности, формирование установок на защиту слабых: «Юныйтурист», «Футбол», «Тигренок самбо», «Юниоры футбола», «Волейбол»,«Настольный теннис», «Баскетбол», «Чемпион самбо», «Юный воин».Трудовая деятельность.Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческихспособностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительногоотношения к физическому труду: проект «Билет в будущее».
Основные школьные делаКлючевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, вкоторых принимает участие большая часть школьников и которыеобязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестнопедагогами и учащимися. Это не набор календарных праздников,отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересныхи значимых для учащихся, объединяющих их вместе с педагогами в единыйколлектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большогочисла детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставятих в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевыхдел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характервоспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогамидля детей.Для этого в школе используются следующие формы работы:На внешкольном уровне:• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые иреализуемые учащимися и педагогами комплексы дел (благотворительной,экологической, патриотической, трудовой направленности),ориентированные на преобразование окружающего школу социума:- благотворительная акция «Спешите делать добро»;- экологическая акция «Спасем ежика» в рамках Всероссийскогофестиваля энергосбережения (сбор отработанных батареек);- экологическая акция «Собрал макулатуру – спас дерево»;- экологическая акция «Добрые крышечки»,- Всероссийская акция «Весенняя Неделя Добра»,- экологические акции «Чистый город», «Зеленая Россия»;- Неделя Памяти «Великая Победа».
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• открытые дискуссионные площадки и круглые столы – регулярноорганизуемый комплекс открытых дискуссионных плолщадок, на которыеприглашаются представители власти, общественности и в рамках которыхобсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальныепроблемы, касающиеся жизни школы, города, страны:- проект «Классные встречи РДШ»;- круглые столы;- «Открытый микрофон», «Задай вопрос директору»;• участие во Всероссийских акциях, посвященных значимымотечественным и международным событиям:- Всероссийская акция «Диктант Победы»;- Всероссийские открытые уроки ОБЖ;- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»;- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет;- Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОрия»;- Всероссийский конкурс «Большая перемена»;- участие в акциях Российского движения школьников (РДШ).• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно ссемьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали,представления, которые открывают возможности для творческойсамореализации школьников и включают их в деятельную заботу обокружающих: фестиваль «Сияние звезды», «Пасхальный фестиваль»,спортивный праздник «Папа, мама и я – спортивная семья», флешмобы.На школьном уровне:Уровень начального общего образования• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные созначимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которыхучаствуют все классы школы:- праздничная линейка, посвященная Дню знаний;- КТД «Наш учитель самый лучший»;- День рождения школы;- «Мастерская Деда Мороза»;- фестиваль детского творчества «Пять звезд»;- фестиваль национальных культур «Венок дружбы»;• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходомучащихся на следующую ступень образования, символизирующиеприобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающиешкольную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», «Прощай,начальная школа», «Посвящение в пешеходы»;- церемония награждения учащихся и педагогов за активное участие вжизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах:«Директорская елка», конкурс «Ученик года»;На уровне классов:
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• выбор и делегирование представителей классов в общешкольныйСовет обучающихся, ответственных за подготовку общешкольныхключевых дел;• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевыхдел; • проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольныхключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализепроведенных дел на уровне общешкольных советов дела.На индивидуальном уровне:• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школыв одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков,исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов,корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственныхза приглашение и встречу гостей и т.п.);•индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоениинавыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки,проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками,старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;• при необходимости коррекция поведения ребенка через частныебеседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми,которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложениевзять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот илииной фрагмент общей работы.Уровень основного и среднего общего образованияобщешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные созначимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которыхучаствуют все классы школы:- праздничная линейка, посвященная Дню знаний;- КТД «Наш учитель самый лучший», День Дублера;;- День рождения школы;- «Мастерская Деда Мороза»;- фестиваль детского творчества «Пять звезд»;- фестиваль национальных культур «Венок дружбы»;- фестиваль патриотической песни «Песни памяти»;- праздник Последнего звонка;- Выпускной вечер;• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходомучащихся на следующую ступень образования, символизирующиеприобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающиешкольную идентичность детей:-«Посвящение в пятиклассники»;- «Посвящение в старшеклассники»;
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- «Посвящение в Юнармейцы», вступление в ряды первичногоотделения РДШ, волонтёрского отряда «Новое поколение», церемониявручения аттестатов;• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей ишкольников, выпускные вечера, деловые игры, праздничные концерты,вечера встречи с выпускниками;• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов заактивное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.Способствует поощрению социальной активности детей, развитиюпозитивных межличностных отношений между педагогами ивоспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу:«Директорская елка» (чествование учителей, учащихся, родителей по итогамуходящего года), школьный проект «Ученик года».На уровне классов:• выбор и делегирование представителей классов в общешкольныйСовет обучающихся, ответственных за подготовку общешкольныхключевых дел;• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевыхдел; • проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольныхключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализепроведенных дел на уровне общешкольных советов дела.На индивидуальном уровне:• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школыв одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков,исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов,корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственныхза приглашение и встречу гостей и т.п.);• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоениинавыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки,проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками,старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;• при необходимости коррекция поведения ребенка через частныебеседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми,которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложениевзять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот илииной фрагмент общей работы.

Классное руководствоОсуществляя классное руководство, педагог организует работу склассом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителямиучащихся или их законными представителями
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Работа с классным коллективом:
– инициирование и поддержка участия класса в общешкольныхключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке,проведении и анализе;
– организация интересных и полезных для личностного развитияребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности),позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разнымипотребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, ас другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимисякласса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения вобществе.Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующиедела, акции, события, проекты, занятия:
– проведение классных часов как часов плодотворного идоверительного общения педагога и школьников, основанных на принципахуважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позициикаждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможностиобсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, созданияблагоприятной среды для общения.
– классные часы: тематические (согласно плану классногоруководителя, посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы,событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозорадетей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать иполюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива,поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные,направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе,позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные кподготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющиеполучить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образажизни и заботы о здоровье других людей.
– сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение икомандообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемыеклассными руководителями и родителями; празднования в классе днейрождения детей, включающие в себя подготовленные ученическимимикрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждомушкольнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детямосвоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.
– Дебаты - игра, формирующая навыки критического мышления,умения отстаивать свою позицию, действовать в новых непредсказуемыхситуациях, быть терпимым к другим точкам зрения.
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– Деловая игра «За или против». В начале игры озвучивается проблемапо одной из тем, проходит первичное голосование. Подсчитываются голоса«за» и «против». Затем проходит обсуждение темы и повторное голосование.Сравниваются два голосования, делается вывод, какая из сторон былаубедительнее. В ходе деловой игры старшеклассники обсуждаютсоциальные, общественно значимые проблемы, ищут пути их решения,развивают коммуникативные компетенции.
– «День сюрпризов». Дело, организованное одной из групподноклассников. Это может быть конкурсная программа, викторина,спортивная эстафета, мастер-класс, поздравление с днем рождения и др.Ребята самостоятельно или совместно с классным руководителем готовятсюрприз для всего класса или для группы ребят. Целью является творческаясамореализация детей посредством игровой деятельности, воспитаниеумения работать в команде, согласовывать свои действия.Индивидуальная работа с учащимися:
– изучение особенностей личностного развития учащихся класса черезнаблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, вспециально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающихребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседахпо тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдениясверяются с результатами бесед классного руководителя с родителямишкольников, с преподающими в его классе учителями, а также (принеобходимости) – со школьным психологом.
– поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выборапрофессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когдакаждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу дляшкольника, которую они совместно стараются решить.
– индивидуальная работа со школьниками класса, направленная назаполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируютсвои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходеиндивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в началекаждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют своиуспехи и неудачи.
– коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, егородителями или законными представителями, с другими учащимися класса;через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения;через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение вклассе.Работа с учителями, преподающими в классе:
– регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений итребований педагогов по ключевым вопросам воспитания, напредупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
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– проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретныхпроблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
– привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающихпедагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидевих в иной, отличной от учебной, обстановке;
– привлечение учителей к участию в родительских собраниях классадля объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
– регулярное информирование родителей о школьных успехах ипроблемах их детей, о жизни класса в целом;
– помощь родителям школьников или их законным представителям врегулировании отношений между ними, администрацией школы иучителями-предметниками;
– организация родительских собраний, происходящих в режимеобсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
– создание и организация работы родительских комитетов классов,участвующих в управлении образовательной организацией и решениивопросов воспитания и обучения их детей;
– привлечение членов семей школьников к организации и проведениюдел класса;
– организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.Организация воспитательной работы классного руководителяосновывается на проектном подходе.Проектный подход - важная составляющая организациидеятельности классного коллектива. Проект позволяет объединить классдля достижения общего результата.Основная задача - не останавливаться на планах, намерениях, адостигать конкретного результата.Цель реализации проектного подхода:- достижение нового качества реализации программы воспитания;- интеграция деятельности классных коллективов в системуключевых проектов школы.Под проектом в контексте деятельности классного коллективапонимается организация образовательного события с определенной датойначала и завершения, предпринятая для достижения определеннойобразовательной и воспитательной цели с конкретным продуктом -тематическим классным часом и информационным материалом.Основные правила реализации проектного подхода в жизни классногоколлектива:1. Классный коллектив выбирает четыре направления, по которымреализует проект (по одному в четверть).Направления деятельности:
–гражданско-патриотическое: «Гражданственность», «Память о
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Победе», «Мой край - моя Россия», «Герои Отечества» и т.д.;

–финансовая грамотность;
– духовно-нравственное: «Марафон добра», «Вечные ценности», «Дом- семья - Отечество» и т.д.;
– здоровый образ жизни;
– экологическое направление;
– профориентация;
– «Твоя безопасность», «Безопасность в Интернете», «Безопасность надороге» и т.д.;
– «Личностный потенциал», «Творчество», «Спорт»,«Интеллектуальные игры»;
– «Шефская работа»;

Внешкольные мероприятияРеализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятийпредусматривает:
– внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно ссоциальными партнёрами школы;
– внешкольные тематические мероприятия воспитательнойнаправленности, организуемые педагогами по изучаемым учебнымпредметам, курсам, модулям;
– экскурсии, походы выходного дня (в музей, театр, технопарк, напредприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, втом числе совместно с родителями (законными представителями)обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению,оценке мероприятия;
– литературные, исторические, экологические и другие походы,экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числесовместно с родителями (законными представителями) обучающихся (дляизучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших вэтой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных иисторико-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);
– выездные события, включающие в себя комплекс коллективныхтворческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность,характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственнымотношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта.

Организация предметно-пространственной средыРеализация воспитательного потенциала предметно-пространственнойсреды МОУ «СОШ № 5» предусматривает:
– оформление внешнего вида, фасада, холла при входе, здания школыгосударственной символикой Российской Федерации, Калининградскойобласти, муниципального образования «Гусевский городской округ» (флаг,герб);
– изображения символики Российского государства в разные периоды
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его тысячелетней истории, исторической символики Калининградскойобласти на стендах с исторической информацией гражданско-патриотической направленности;

– карты России, Калининградской области, муниципальногообразования «Гусевский городской округ» с изображениями значимыхкультурных объектов местности, региона, России, памятных исторических,гражданских, народных, религиозных мест почитания;
– художественные изображения (символические, живописные,фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России,Калининградской области, местности, предметов традиционной культурыи быта, духовной культуры народов России;
– портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом,деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев изащитников Отечества;
– звуковое пространство в школе — работа школьного радио,аудиосообщения в школе (школьные звонки-мелодии, информационныесообщения, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимнаРоссийской Федерации;
– «места гражданского почитания» в помещениях школы или наприлегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц,мест, событий в истории России; мемориалы воинской славы, памятники,памятные доски в общеобразовательной организации;
– «места новостей» — оформленные места, стенды в помещениях(холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательнойформе новостную информацию позитивного гражданско-патриотического,духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихсяи т. П.;
– размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работобучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работамидруг друга, фотоотчётов об интересных событиях в школе;
– благоустройство, озеленение территории при школе, спортивных иигровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационныхзон, свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихогоотдыха;
– создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажейсвободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагогимогут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтениядругие;
– благоустройство закреплённых за классом аудиторий класснымируководителями вместе с обучающимися;
– событийный дизайн — оформление пространства проведениясобытий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческихвечеров;
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– совместные с обучающимися разработку, создание и популяризациюсимволики школы (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихсяи т. П.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;
– акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитанияценностях, правилах, традициях, укладе школы, актуальных вопросахбезопасности, профилактики (стенды, плакаты, инсталляции и др.).Предметно-пространственная среда строится как максимальнодоступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями иОВЗ.

Взаимодействие с родителямиРеализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями(законными представителями) обучающихся предусматривает:
– создание и деятельность в школе, в классах представительныхорганов родительского сообщества (родительского комитета школы,классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания иобучения (проведение мероприятий родительского контроля за организациейгорячего питания обучающихся, рейдов по проверке внешнего видаучащихся, деятельность представителей родительского сообщества вУправляющем совете МОУ «СОШ № 5»;
– тематические родительские собрания в классах, общешкольныеродительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношенийобучающихся и педагогов в общеобразовательной организации, условийобучения и воспитания;
– родительские дни, в которые родители (законные представители)могут посещать уроки и внеурочные занятия;
– круглые столы с приглашением специалистов;
– проведение тематических собраний (в том числе по инициативеродителей), на которых родители могут получать советы по вопросамвоспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников,служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;
– родительские форумы при интернет-сайте школы, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаютсяинтересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;
– привлечение родителей (законных представителей) к подготовке ипроведению классных и общешкольных мероприятий.

СамоуправлениеДетское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:На уровне школы:через деятельность выборного Совета обучающихся, в состав котороговходят представители Совета РДШ, Совета юнармейцев, Советаволонтерского отряда «Новое поколение», отряда ЮИД «Перекресток».Совет лидеров создан для учета мнения школьников по вопросам управленияобразовательной организацией и принятия административных решений,
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затрагивающих их права и законные интересы;

– через работу постоянно действующего школьного актива,инициирующего и организующего проведение личностно значимых дляшкольников событий и ключевых дел (соревнований, конкурсов, фестивалей,капустников, флешмобов и т.п.) и по направлениям РДШ – личностноеразвитие, гражданская активность, военно-патриотическое направление,информационно-медийное направление;
– через деятельность творческих советов дела, отвечающих запроведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров,акций и т.п.;
– через деятельность созданной из наиболее авторитетныхстаршеклассников и курируемой школьным психологом школьной службымедиации по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, детско-юношеской организации «Российское движениешкольников» создан для реализации следующих функций:
– вовлечение обучающихся и прием в РДШ;
– организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие вмероприятиях;
– организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельностиРДШ;
– организация проведения Всероссийских дней единых действий;
– участие в выпуске школьной газеты «Пятый остров» и сайта школы;
– привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивныхсоревнованиях и творческих конкурсах;
– участие в организации содружества с социальными партнерами;
– участие в обсуждении кандидатур на награждение;
– организация участия профильных отрядов в работе летнегошкольного лагеря.Штаб первичного отделения, юнармейского отряда «Юнармеец»Всероссийского военно-патриотического общественного движения«Юнармия» в своей деятельности реализует функции:
– привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»;
– организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад,конкурсов, Вахт Памяти;
– участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаченорм ГТО;
– организация работы в школьном музее Совет музея;
– проведение поисковой работы;
– юнармейская помощь ветераном войны и тыла, детям войны черезволонтерскую деятельность;
– представление юнармейцев на награждение.Совет медиации (примирения) из наиболее авторитетных
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старшеклассников и социальных педагогов по урегулированию конфликтныхситуаций в школе в своей деятельности реализует следующие функции:

– выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешениеспоров по урегулированию взаимоотношений;
– разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»;
– участие в проведении школьных восстановительных конференциях,семейных конференциях, акций по профилактике правонарушений;
– оформление уголка безопасности и права.На уровне классов:
– через деятельность выборных по инициативе и предложениямобучающихся класса старост, представляющих интересы класса вобщешкольных делах и призванных координировать его деятельность сработой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;
– через деятельность Советов классов, отвечающих за различныенаправления работы, реализуемые в процессе выполнения следующихфункций:
– планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований,акций;
– организация дежурства по классу и школе;
– выпуск и работа классного уголка;
– участие в выпуске школьной газеты «Пятый остров»;
– активизация обучающихся класса для занятости в свободное время;
– представление кандидатур обучающихся для награждения;
– отчетность о работе Советов классов на сборе обучающихся и Советеобучающихся школы.На индивидуальном уровне через:
– участие в планировании, организации и анализе проведенныхобщешкольных, внешкольных, классных дел;
– участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадкедеревьев и саженцев, разбивке цветников;
– участие в работе Советов дел по организации соревнований,конкурсов, олимпиад, конференций и т.д.Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочнойдеятельности, общешкольных и классных делах осуществляется черезлисты достижений, книжки активиста РДШ и книжки юнармейца.

Профилактика и безопасностьРеализация воспитательного потенциала профилактическойдеятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортнойсреды в МОУ «СОШ № 5» предусматривает:
– деятельность педагогического коллектива по созданию в школеэффективной профилактической среды обеспечения безопасностижизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;
– проведение исследований, мониторинга рисков безопасностии ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-
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педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разнымнаправлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);

– проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимсягрупп риска силами педагогического коллектива и с привлечением стороннихспециалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов,работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. Д.);
– разработку и реализацию профилактических программ,направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с ихокружением, организацию межведомственного взаимодействия;
– вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты,программы профилактической направленности социальных и природныхрисков, реализуемые в общеобразовательной организации и всоциокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями(антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность вцифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы всоциальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения,культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность наводе, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность;гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистскаябезопасность и т. Д.);
– организацию превентивной работы с обучающимися по сценариямсоциально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии,самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповомудавлению;
– предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность вслучаях появления, расширения, влияния в общеобразовательнойорганизации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение,криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);
– профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующихспециальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированныедети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. Д.).

Социальное партнерствоРеализация воспитательного потенциала социального партнёрстваМОУ «СОШ № 5»:
– участие представителей организаций-партнёров, в том числев соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельныхмероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного планавоспитательной работы (дни открытых дверей, государственные,региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. П.);
– участие представителей организаций-партнёров в проведенииотдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятийсоответствующей тематической направленности;
– проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков,
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занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;

– открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические,родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиесяжизни школы, муниципального образования, региона, страны;
– социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемыеобучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной,экологической, патриотической, трудовой и т. Д. направленности,ориентированные на воспитание обучающихся, преобразованиеокружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.

ПрофориентацияРеализация воспитательного потенциала профориентационной работыМОУ «СОШ № 5» предусматривает:
– профориентационные часы общения на уровне классов,направленных на подготовку школьника к осознанному планированию иреализации своего профессионального будущего: «Путь в профессиюначинается в школе», «Какие факторы оказывают значительное вниманиена выбор профессии. Анкетирование», «Какие профессии и специальностинеобходимы нашему городу», «Что важнее: «Кем быть» или «Какимбыть»?»;
– активное участие учащихся 6-11 классов в проекте по раннейпрофессиональной ориентации "Билет в будущее", которое реализуетсясоюзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". Он состоит изтрёх этапов: профориентационной онлайн-диагностики на цифровойплатформе, практических мероприятий и индивидуальных рекомендаций попостроению образовательной траектории;
– учащиеся 8-11 классов являются участниками самого масштабногопрофориентационного проекта, проводимого при поддержке Министерствапросвещения Российской Федерации - «ПроеКТОриЯ». Его основная цель –познакомить учащихся с перспективными профессиями, а такжедостижениями отечественной науки и экономики;
– посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,тематических профориентационных парков: профориентационныйинтерактивный фестиваль "Ориентир", организованный в рамкахрегиональной выставки "PRO образование"; областная акция попрофессиональной ориентации школьников «Моя профессия – моебудущее»;
– участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельностипервичной ячейки Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»;
– реализация программ сетевого взаимодействия с образовательнымиорганизациями средних специальных учебных заведений города: ГБУ КОПОО «Гусевский политехнический техникум», ГБУ КО ПОО «Колледжагротехнологий и природообустройства»;
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– экскурсии на предприятия города и области, дающие школьникамначальные представления о существующих профессиях и условиях работылюдей, представляющих эти профессии;
– посещение дней открытых дверей в средних специальных учебныхзаведениях и вузах города и области;
– участие в проектной деятельности, участие в муниципальныхнаучно-практических конференциях «Первые шаги в науку», «Поиск итворчество»;
– профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты,решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занятьопределенную позицию), расширяющие знания школьников о типахпрофессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках тойили иной интересной школьникам профессиональной деятельности;
– совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященныхвыбору профессий, прохождение онлайн курсов по интересующимпрофессиям и направлениям образования;
– индивидуальные консультации психолога для школьников и ихродителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иныхиндивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение впроцессе выбора ими профессии;
– освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсовпо выбору, включенных в основную образовательную программу школы, илив рамках курсов дополнительного образования.

Детские общественные объединенияДействующее на базе школы первичное отделение общероссийскойобщественно-государственной детско-юношеской организации «Российскоедвижение школьников» – это добровольное, самоуправляемое,некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых,объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основойявляется ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественныхобъединениях" (ст. 5). Воспитание в первичном отделении общероссийскойобщественно-государственной детско-юношеской организации «Российскоедвижение школьников» осуществляется через:
– утверждение и последовательную реализацию в детскомобщественном объединении демократических процедур (выборыруководящих органов объединения – Совет РДШ - подотчетность выборныхорганов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов ит.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опытгражданского поведения;
– организацию общественно полезных дел, дающих детямвозможность получить важный для их личностного развития опытосуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе,обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота,
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уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышатьдругих;

– договор, заключаемый между ребенком и детским общественнымобъединением, традиционной формой которого является Торжественноеобещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляетсобой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком иколлективом детского общественного объединения, его руководителем,школьниками, не являющимися членами данного объединения;
– клубные встречи – формальные и неформальные встречи членовдетского общественного объединения для обсуждения вопросов управленияобъединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместногопения, празднования знаменательных для членов объединения событий:«Классные встречи»;
– поддержку и развитие в детском объединении его традиций иритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими егочленами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении(реализуется посредством введения особой символики детского объединения,проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детскогообъединения, создания и поддержки интернет-странички детскогообъединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детскогообъединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективногоанализа проводимых детским объединением дел).
– участие членов детского общественного объединения в волонтерскихакциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения вцелом. Это может быть как участием школьников в проведении разовыхакций, которые часто носят масштабный характер, так и постояннойдеятельностью школьников.На базе школы организован волонтерский отряд «Новое поколение»,воспитательный потенциал которого реализуется следующим образом:На внешкольном уровне:
– участие школьников в организации культурных, спортивных,развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числерайонного, городского характера);
– посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям,проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации(акция «Милосердие»);
– привлечение школьников к совместной работе с учреждениямисоциальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центрысоциальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – впроведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятийдля посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территорииданных учреждений (сотрудничество с центром реабилитации инвалидов«Солнышко»);
– включение школьников в общение (посредством электронных сетей)
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с детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особымиобразовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми,находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях илиучреждениях здравоохранения

– участие школьников (с согласия родителей или законныхпредставителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числевоеннослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов,чрезвычайных происшествий (благотворительная акция «Спешите делатьдобро»).На уровне школы:
– участие школьников в организации праздников, торжественныхмероприятий, встреч с гостями школы «Классные встречи РДШ», «Урокимужества», «Часы общения»;
– участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение дляних праздников, утренников, тематических вечеров «Осенний калейдоскоп»,«Рождество», «Масленица», «Пасха» и т.д.;
– участие школьников к работе на прилегающей к школе территории(эко-акция «Чистый двор»: работа в школьном саду, благоустройство клумб,уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурнымиформами).

5.4. Раздел 3. Организационный5.4.1. Кадровое обеспечениеДля реализации воспитательных задач в МОУ «СОШ № 5»задействованы кадры: заместитель директора по воспитательной работе,советник директора по ВР, 28 классных руководителей (начальная школа -12, основная школа - 15, старшая школа - 1), учителя-предметники, 2социальных педагога, работники библиотеки, 2 педагога дополнительногообразования, старшая вожатая, педагог-психолог.5.4.2. Нормативно-методическое обеспечение5.4.2.1. Требования к условиям работы с обучающимися с особымиобразовательными потребностямиОсобыми задачами воспитания обучающихся с особымиобразовательными потребностями являются:
– налаживание эмоционально-положительного взаимодействияс окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции вшколе;
– формирование доброжелательного отношения к обучающимся и ихсемьям со стороны всех участников образовательных отношений;
– построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальныхособенностей и возможностей каждого обучающегося;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семейобучающихся, содействие повышению уровня их педагогической,психологической, медико-социальной компетентности.При организации воспитания обучающихся с особыми
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образовательными потребностями необходимо ориентироваться на:

– формирование личности ребёнка с особыми образовательнымипотребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или)психическому состоянию методов воспитания;
– создание оптимальных условий совместного воспитания и обученияобучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстниковс использованием адекватных вспомогательных средств и педагогическихприёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;
– личностно-ориентированный подход в организации всех видовдеятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями.5.4.2.2. Система поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненной позиции обучающихсяСистема поощрения проявлений активной жизненной позициии социальной успешности обучающихся призвана способствоватьформированию у обучающихся ориентации на активную жизненнуюпозицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместнуюдеятельность в воспитательных целях. Система проявлений активнойжизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихсястроится на принципах:
– публичности, открытости поощрений (информирование всехобучающихся о награждении, проведение награждений в присутствиизначительного числа обучающихся);
– соответствия артефактов и процедур награждения укладу школы,качеству воспитывающей среды, символике школы;
– прозрачности правил поощрения (наличие положения онаграждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному вэтом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);
– регулирования частоты награждений (недопущение избыточности впоощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);
– сочетания индивидуального и коллективного поощрения(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможностьстимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся,преодолевать межличностные противоречия между обучающимися,получившими и не получившими награды);
– привлечения к участию в системе поощрений на всех стадияхродителей (законных представителей) обучающихся, представителейродительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётомналичия ученического самоуправления), сторонних организаций, ихстатусных представителей;
– дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наградпозволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).Формы поощрения проявлений активной жизненной позицииобучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые
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портфолио, школьный проект «Ученик года».Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организациии регулярном поощрении классными руководителями, поддержкеродителями (законными представителями) по собиранию (накоплению)артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.Портфолио может включать артефакты признания личностныхдостижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты,поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др.,участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолиовозможно ведение портфолио класса.5.4.2.3. Анализ воспитательного процессаАнализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии сцелевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатамиобучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднегообщего образования, установленных соответствующими ФГОС. Основнымметодом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодныйсамоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем ипоследующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешнихэкспертов, специалистов.Планирование анализа воспитательного процесса включается вкалендарный план воспитательной работы.Основные принципы самоанализа воспитательной работы:

– взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
– приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентируетна изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей,таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды,содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений междупедагогами, обучающимися и родителями; развивающий характеросуществляемого анализа — ориентирует на использование результатованализа для совершенствования воспитательной деятельностипедагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задачвоспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватногоподбора видов, форм и содержания совместной деятельности собучающимися, коллегами, социальными партнёрами);
– распределённая ответственность за результаты личностного развитияобучающихся — ориентирует на понимание того, что личностное развитие— это результат как организованного социального воспитания, так истихийной социализации и саморазвития.Основные направления анализа воспитательного процесса:1. Результаты воспитания, социализации и саморазвитияобучающихся. Критерием, на основе которого осуществляется данныйанализ, является динамика личностного развития обучающихся в каждомклассе. Анализ проводится классными руководителями вместе сзаместителем директора по воспитательной работе (советником директора
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по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом) споследующим обсуждением результатов на методическом объединенииклассных руководителей или педагогическом совете. Основным способомполучения информации о результатах воспитания, социализации исаморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Вниманиепедагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения вличностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебныйгод; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новыепроблемы, трудности появились, над чем предстоит работатьпедагогическому коллективу.2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являетсяналичие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающейсовместной деятельности обучающихся и взрослых. Анализ проводитсязаместителем директора по воспитательной работе (советником директора повоспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), класснымируководителями с привлечением актива родителей (законныхпредставителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способамиполучения информации о состоянии организуемой совместной деятельностиобучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования ибеседы с обучающимися и их родителями (законными представителями),педагогическими работниками, представителями совета обучающихся.Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классныхруководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается навопросах, связанных с качеством:

– реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
– организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
– проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
– деятельности классных руководителей и их классов;
– внешкольных мероприятий;
– создания и поддержки предметно-пространственной среды;
– взаимодействия с родительским сообществом;
– деятельности ученического самоуправления;
– деятельности по профилактике и безопасности;
– реализации потенциала социального партнёрства;
– деятельности по профориентации обучающихся;
– деятельности детских общественных объединений.Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, надрешением которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итогисамоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителемдиректора по воспитательной работе (совместно с советником директора повоспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются иутверждаются педагогическим советом МОУ «СОШ № 5».
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VI. Организационный раздел6.1. Учебный план основного общего образования.Учебный план основного общего образования МОУ «СОШ № 5» (далее- учебный план ООО) для 5-9 классов, реализующих основнуюобразовательную программу основного общего образования,соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещенияРоссийской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общегообразования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объёмаудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметныхобластей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классами учебным предметам.Учебный план ООО является частью образовательной программы МОУ«СОШ №5», разработанной в соответствии с ФГОС основного общегообразования, с учетом Федеральной образовательной программой основногообщего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиеническихнормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21.Учебный план ООО обеспечивает преподавание и изучениегосударственного языка Российской Федерации, а также возможностьпреподавания и изучения русского языка как родного языка.Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная частьучебного плана определяет состав учебных предметов обязательныхпредметных областей.Часть учебного плана ООО, формируемая участниками образовательныхотношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов,учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числепредусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с цельюудовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей вфизическом развитии и совершенствовании, а также учитывающиеэтнокультурные интересы, особые образовательные потребностиобучающихся с ОВЗ.Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:

– увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельныхучебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне;
– введение специально разработанных учебных курсов,обеспечивающих интересы и потребности участников образовательныхотношений;
– другие виды учебной, воспитательной, спортивной и инойдеятельности обучающихся.В МОУ «СОШ №5» языком обучения является русский язык.При изучении предметов иностранный язык (английский, немецкий) и
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технология, осуществляется деление обучающихся на подгруппы.Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценкикачества освоения обучающимися части содержания (четвертноеоценивание) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовоеоценивание).Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четвертьосуществляется в соответствии с календарным учебным графиком.Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются почетвертям.Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделечетверти. Формы и порядок проведения промежуточной аттестацииопределяются «Положением о формах, периодичности и порядкетекущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихсяМОУ «СОШ №5».Освоение основной образовательной программ основного общегообразования завершается итоговой аттестацией.Нормативный срок освоения основной образовательной программыосновного общего образования составляет 5 лет.Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебныенедели.Учебные занятия для обучающихся 5-9 классов проводятся по 6-тидневной учебной неделе.Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделюсоставляет в 5 классе – 32 часа, в 6 классе – 33 часа, в 7 классе – 35 часов, в 8-9 классах – 36 часов.В соответствии Уставом школы летняя трудовая практика являетсяобязательной. Учебный план предусматривает проведение трудовойпрактики с 5 по 9 классах.Основными задачами во время проведения практики являются:

– воспитание любви и бережного отношения к природе иокружающему миру;
– формирование осознанной потребности в труде;
– обеспечить в период летних каникул организованное трудовоеучастие на пришкольном участке, благоустройстве и озеленении школы,охране природы;
– практическое закрепление знаний, умений и навыков, полученных впроцессе обучения на урокахбиологии, технологии, экологии, географии.График летней трудовой практики своевременно доводится досведения обучающихся, их родителей (законных представителей), учителей-предметников, классных руководителей, задействованных в летней трудовойпрактике.Объем трудовой практики составляет:
– обучающиеся 5 – 6 классов – 5 дней;
– обучающиеся 7 – 8 классов – 10 дней;
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– обучающиеся 9 – 20 дней.Основное общее образование призвано формировать опытсамопознания, самореализации, индивидуального и коллективного действия,на основе которого может быть осуществлено личностное, социальное ипрофессиональное самоопределение. При организации учебных занятий наэтой ступени обучения особое внимание уделено повышению многообразиявидов и форм организации деятельности обучающихся (проектная,индивидуальная, групповая деятельность, работа с различными источникамиинформации и базами данных, дифференциация учебной среды и др.)

Учебный план основного общего образования5«А», 5«Б», 5«В» классы(34 учебные недели, 6-тидневная учебная неделя)Предметные области Учебные предметы классы Количествочасов внеделю
Количествочасов в год

Обязательная частьРусский язык и литература Русский язык 5 170Литература 3 102Иностранные языки Иностранный язык 3 102Математика и информатика Математика 5 170
Общественно-научные предметы История 2 68География 1 34
Естественнонаучные предметы Биология 1 34
Основы духовно-нравственнойкультуры народов России Основы духовно-нравственной культурынародов России

1 34

Искусство Изобразительноеискусство 1 34
Музыка 1 34Технология Технология 2 68Физическая культура и основыбезопасности жизнедеятельности Физическая культура 3 102

Итого 28 952Часть формируемая участниками образовательных отношенийОБЖ 1 34География 1 34Биология 1 34Русские умельцы 1 34Итого 32 1088Учебные недели 34Всего часов 1088Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-дневнойнеделе) в соответствии с действующими санитарнымиправилами и нормами
32
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Учебный план основного общего образования6«А», 6«Б», 6«В» классы(34 учебные недели, 6-тидневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы классы Количествочасов внеделю
Количествочасов в год

Обязательная частьРусский язык илитература Русский язык 6 204Литература 3 102Иностранные языки Иностранный язык 3 102Математика иинформатика Математика 5 170
Общественно-научныепредметы История 2 68Обществознание 1 34География 1 34Естественнонаучныепредметы Биология 1 34
Основы духовно-нравственной культурынародов России

Основы духовно-нравственнойкультуры народов России 1 34

Искусство Изобразительное искусство 1 34
Музыка 1 34Технология Технология 2 68

Физическая культура иосновы безопасностижизнедеятельности
Физическая культура 3 102

Итого 30 1020Часть формируемая участниками образовательных отношенийОБЖ 1 34География 1 34Биология 1 34Итого 33 1122Учебные недели 34Всего часов 1122Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-дневнойнеделе) в соответствии с действующими санитарнымиправилами и нормами
33
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Учебный план основного общего образования7«А», 7«Б», 7«В» классы(34 учебные недели, 6-тидневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы классы Количествочасов внеделю
Количествочасов в год

Обязательная частьРусский язык илитература Русский язык 4 136Литература 1 34Родной язык и роднаялитература Родной язык 0,5 17
Родная литература 0,5 17

Иностранные языки Иностранный язык 3 102
Математика иинформатика Алгебра 3 102Геометрия 2 68Вероятность и статистика 1 34Информатика 1 34Общественно-научныепредметы История 2 68Обществознание 1 34География 2 68Естественнонаучныепредметы Физика 2 68Биология 1 34
Искусство Изобразительное искусство 1 34

Музыка 1 34Технология Технология 2 68
Физическая культура иосновы безопасностижизнедеятельности

Физическая культура 3 102

Итого 31 1054Часть формируемая участниками образовательных отношенийБиология 1 34Литература 1 34Основы безопасности жизнедеятельности 1 34Финансовая грамотность 1 34Итого 35 1190Учебные недели 34Всего часов 1190Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-дневнойнеделе) в соответствии с действующими санитарнымиправилами и нормами
35
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Учебный план основного общего образования8«А», 8«Б», 8«В» классы(34 учебные недели, 6-тидневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы классы Количествочасов внеделю
Количествочасов в год

Обязательная частьРусский язык и литература Русский язык 3 102Литература 1 34Родной язык и роднаялитература Родной язык 0,5 17
Родная литература 0,5 17

Иностранные языки Иностранный язык 3 102Математика иинформатика Алгебра 3 102Геометрия 2 68Вероятность и статистика 1 34Информатика 1 34Общественно-научныепредметы История 2 68Обществознание 1 34География 2 68Естественнонаучныепредметы Физика 2 68Химия 2 68Биология 2 68
Искусство Музыка 1 34Технология Технология 1 34Физическая культура иосновы безопасностижизнедеятельности

Основы безопасностижизнедеятельности 1 34
Физическая культура 3 102

Итого 32 1088Часть формируемая участниками образовательных отношенийЛитература 1 34Технология 1 34Черчение 1 34Финансовая грамотность 1 34Итого 36 1224Учебные недели 34Всего часов 1224Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-дневнойнеделе) в соответствии с действующими санитарнымиправилами и нормами
36



Учебный план основного общего образования9«А», 9«Б», 9«В» классы(34 учебные недели, 6-тидневная учебная неделя)
Предметные области Учебные предметы классы Количествочасов внеделю

Количествочасов в год
Обязательная частьРусский язык и литература Русский язык 3 102Литература 2 68Родной язык и роднаялитература Родной язык 0,5 17

Родная литература 0,5 17Иностранные языки Иностранный язык 3 102Математика и информатика Алгебра 3 102Геометрия 2 68Вероятность и статистика 1 34Информатика 1 34Общественно-научныепредметы История 2,5 85Обществознание 1 34География 2 68Естественнонаучныепредметы Физика 3 102Химия 2 68Биология 2 68Технология Технология 1 34Физическая культура иосновы безопасностижизнедеятельности
Основы безопасностижизнедеятельности 1 34
Физическая культура 3 102Итого 33,5 1139Часть формируемая участниками образовательных отношенийИндивидуальный проект 1 34Право 0,5 17Черчение 1 34Итого 36 1224Учебные недели 34Всего часов 1224Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-дневнойнеделе) в соответствии с действующими санитарнымиправилами и нормами

36

6.2. Календарный учебный график.Календарный учебный график МОУ «СОШ №5» составлен в соответствии сФедеральными календарными учебными графиками Федеральной образовательнойпрограммы начального общего образования (ФОП НОО), Федеральнойобразовательной программы основного общего образования (ФОП ООО) иФедеральной образовательной программы среднего общего образования (ФОПСОО). Календарный учебный график является частью организационного раздела
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ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО МОУ «СОШ №5», который определяет общиерамки организации образовательной деятельности, а также организационныемеханизмы и условия реализации программы основного общего образования.Организация образовательной деятельности осуществляется по учебнымчетвертям. МОУ «СОШ №5» работает в режиме работы:1-4 классы - 5-дневная неделя с учетом законодательства РоссийскойФедерации;5-9 классы - 6-дневной учебной недели с учетом законодательства РоссийскойФедерации;10-11 классы - 6-дневной учебной недели с учетом законодательстваРоссийской Федерации.Продолжительность учебного года:

– при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1классе - 33 недели;
– при получении основного общего образования составляет 34 недели;
– при получении среднего общего образования составляет 34 недели.Учебный год в МОУ «СОШ №5» начинается 1 сентября. Если этот деньприходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый,следующий за ним, рабочий день.Учебный год в МОУ «СОШ №5» заканчивается 26 мая. Если этот деньприходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается впредыдущий рабочий день. Для 9 и 11 классов окончание учебного годаопределяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговойаттестации.С целью профилактики переутомления в календарном учебном графикепредусматривается чередование периодов учебного времени и каникул.Продолжительность учебных четвертей составляет:I четверть - 8 учебных недель (для 1-11 классов);II четверть - 8 учебных недель (для 1-11 классов);III четверть - 11 учебных недель (для 2 - 11 классов), 10 учебных недель (для 1классов);IV четверть - 7 учебных недель (для 1-11 классов).Продолжительность каникул составляет:по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (29.10. -06.11.2023 г.);по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (30.12. -07.01.2024 г.);по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (23.03. -31.04.2024 г.);продолжительность дополнительных каникул для 1-ых классов - 9календарных дней (17.02. - 25.02.2024 г.);по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель.Продолжительность урока не превышает 45 минут, за исключением 1 класса икомпенсирующего класса, продолжительность урока в которых не превышает 40
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минут.Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственнойработоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов,определенной гигиеническими нормативами.Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течениеучебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение днясоставляет:

– для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз внеделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры;
– для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6уроков за счет урока физической культуры;
– для обучающихся 5 и 6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7 - 9классов - не более 7 уроков;
– для обучающихся 10 - 11 классов - не более 7 уроков.Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
– учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только впервую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в деньпо 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый;
– в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый;
– в середине учебного дня организуется динамическая паузапродолжительностью не менее 40 минут.Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19часов.Календарный учебный график МОУ «СОШ №5» составляется с учетомчередования учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывовпри получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) покалендарным периодам учебного года.
6.3. План внеурочной деятельности.Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы (личностных,метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, отличных от урочной.Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частьюосновной общеобразовательной программы.План внеурочной деятельности представляет собой описание целостнойсистемы функционирования образовательной организации в сфере внеурочнойдеятельности и включать в себя:1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательнойпрограммы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числепредусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с цельюудовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическомразвитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы,особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными
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возможностями здоровья;2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научныесообщества, в том числе направленные на реализацию проектной иисследовательской деятельности);3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей,удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализацииобучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (втом числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность,профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формированиепредпринимательских навыков, практическую подготовку, использованиевозможностей организаций дополнительного образования, профессиональныхобразовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплексавоспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса,занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные исоциальные практики с учетом историко-культурной и этнической спецификирегиона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся;5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученическихсообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов,разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых июношеских общественных объединений, организаций и других;6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечениеучебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями пообеспечению успешной реализации образовательной программы и другие);7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогическойподдержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательныхмаршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучияобучающихся в пространстве общеобразовательной организации (безопасностижизни и здоровья обучающихся, безопасных межличностных отношений в учебныхгруппах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков,возникающих в процессе взаимодействия обучающегося с окружающей средой,социальной защиты обучающихся).Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется всемногообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследиеотечественного кинематографа.Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестведидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так ибыть основой для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этомувиду отечественного искусства.
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Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемыхна внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на уровне основногообщего образования не более 1750 часов, в год – не более 350 часов.Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий),реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количествачасов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенособразовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, напериоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность вканикулярное время может реализовываться в рамках тематических программ(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или набазе загородных детских центров, в походах, поездках и другие).При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочнойдеятельности могут отличаться:на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятияфизической культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно – от 2 до 4часов;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, самореализацииобучающихся еженедельно от 1 до 2 часов;на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятияцелесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовкеи проведении коллективных мероприятий в классе или общешкольных мероприятийза 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенногона реализацию плана внеурочной деятельности);на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществлениепедагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение ихблагополучия еженедельно – от 2 до 3 часов.Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов внеделю.Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговорыо важном».Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитиеценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим еелюдям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочныезанятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формированиесоответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой емудля конструктивного и ответственного поведения в обществе.Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшимиаспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории ипониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и
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сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре иповседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающими ответственным отношением к собственным поступкам.В 6-9-х классах 1 час в неделю отводится на профориентационный минимум(программа «Россия-мои горизонты»).6.4. Календарный план воспитательной работы с обучающимися 5-9классов МОУ «СОШ № 5»План воспитательной работы ОООМодуль «Урочная деятельность»

· Побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения.
· Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений,обсуждение.
· Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета:– включение в урок воспитывающей информации, организация работы с ней,побуждение к обсуждению, высказыванию мнений, формулировке собственного отношения кней; – привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, связанным с материаломурока;– привлечение внимания учеников к проблемам общества;– еженедельное исполнение Гимна РФ (перед началом первого урока) в соотвествии стребованиями законодательства.
· Применение интерактивных форм работы (игры, театр, дискуссия, групповая работа)
· Включение игровых процедур
· Организация шефства мотивированных обучающихся над низкомотивированнымиучениками
· Инициирование и поддержка исследовательской деятельности
· Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету:– неформальное общение учителя и ученика вне урока;– использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг,мультфильмов, игр;– использование потенциала юмора;– обращение к личному опыту учеников;– внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам учеников;– проявление участия, заботы к ученику;– создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке;– создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока;– признание ошибок учителем;– тщательная подготовка к уроку.
· Организация исследовательской деятельности учеников.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»Мероприятие Классы Срокипроведения Ответственные
Основы проектно-исследовательскойдеятельности 5-9 В течениегода Учителя-предметники,классныеруководителируководителикружков

Юный журналист 9Решение олимпиадных задач по математике 7-9Основы физиологии растений 7Основы физиологии животных 8Основы химического синтеза 8Киноуроки 5-9
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Всероссийски часы общения «Разговоры оважном» 5-9 В течениегода КлассныеруководителиЯ, ты, он, она – вместе дружная семья. 5 В течениегода КлассныеруководителиМодуль «Основные школьные дела»День Знаний. Торжественная линейка. 5-9 1 сентября2023 Заместительдиректора по ВРТоржественная церемония поднятия/спускаГосударственного флага и исполнение гимна РФ 5-9 В течениеучебногогода

Заместительдиректора по ВР
Общешкольная линейка, акция «Вместе противтеррора».Классные часы, посвящённые Днюсолидарности борьбе с терроризмом

5-9 2 сентября2023 Заместительдиректора по ВРКлассныеруководителиМеждународный день памяти жертв фашизма.Беседы, тематические уроки 5-9 Сентябрь2023 Старшая вожатая
Торжественная церемония поднятия/спускаГосударственного флага и исполнение гимна РФ 5-9 Еженедельнопопонедельникам

Заместительдиректора по ВР
В день рождения А.К. Толстого Беседы,библиотечные уроки 5-9 Сентябрь 2023 Библиотекарь,учителя русскогоязыка илитературыБородинское сражение. Беседы, тематическиеуроки 5-9 Сентябрь2023 Учителя истории,руководительшкольного музеяФестиваль детского рисунка на асфальте«Наш город – это мы!». 5 Сентябрь2023 Старшая вожатая
Акция «Разделяй и умножай», в рамкахгородског экологического фестиваля «Бережемпланету вместе! (сбор батареек и пластиковыхкрышек)

5-9 Сентябрь2023 Старшая вожатая

Экологическая акция «Сдал макулатуру-спасдерево!» рамках Городского экологическогофестиваля «Бережем планету вместе!»
5-9 Сентябрь2023 Педагог-организатор

Праздничная программа «Посвящение впятиклассники 5 сентябрь2023 Педагог-организаторКо дню пожилого человека совместная детско-взросла выставка работ «Руки творят, когдадуша вдохновляет»
5-9 октября2023 Педагог-организатор

«Президентские спортивные игры» 5-9 Октябрь-декабрь2023
РуководительШСК

Музыкальные гостиные в классах 5-9 3 октября2023 Педагог-организатор«Любимому учителю…», поздравительныегазеты от классов. Поздравление учителей-ветеранов педагогического труда
5-9 Октябрь2023 Педагог-организатор

«Открытая библиотека», экскурсия вбиблиотеку, библиотечные уроки. 5 Передосеннимиканикулами
библиотекари
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Фестиваль видеоперекличек «Мы-едины!»,посвященный Дню народного единства 5-9 Ноябрь2023 Педагог-организаторДень отказа от курения. Профилактическаябеседа 5-9 17 ноября2023 классныеруководители30 ноября- День Государственного герба РФ.Информационный час 5-9 30 ноября2023 КлассныеруководителиДень неизвестного солдата – экскурсия «Имятвое неизвестно, подвиг твой бессмертен».Лекция, интерактивная экскурсия в МузейВеликой Отечественной войны, презентация,экскурсия в школьные музеи

5-9 2023 Руководительшкольного музея

8 декабря- Международный день художника.Выставка детских работ 5-9 декабрь2023 Руководителькружка по ИЗОДень неизвестного солдата. Литературно-музыкальная композиция 5-9 декабрь2023 Педагог-организатор«Права человека» 5-9 12 декабря2023 СоциальныепедагогиДень Конституции Российской Федерации.Беседы, тематические уроки 5-9 12 декабря2023 Классныеруководители«Новогодний серпантин» 5-9 Декабрь2023 КлассныеруководителиПедагог-организаторБлаготворительная акция «Волшебство вРождество» 5-9 Декабрь2023 Педагог-организаторЗащитникам блокадного Ленинграда» 5-9 Январь2024«Минута молчания, посвященная подвигузащитников блокадного Ленинграда и жертвамХолокоста». Литературно-музыкальнаякомпозиция.

Педагог-организатор

«Достижения российских ученых» 5-9 Февраль2024 Педагог-организаторДень памяти о россиянах, исполнявшихслужебный долг за пределами Отечества.Просмотр и обсуждение документальных ихудожественных фильмов

5-9 15 февраля2024 Педагог-организатор

Международный день родного языка.Интеллектуальная викторина 5-9 21 февраля2024 Учителярусского языка илитературыМесячник «Мое Отечество» 5-9 Февраль2024 РуководительШСКФольклорный праздник «Масленица». Ярмаркаподелок 5-9 По графику Педагог-организатор«День самоуправления» 5-9 Март 2024 Зам. директорапо ВР , классныеруководитель,педагог-организаторВсероссийская неделя детской и юношескойкниги. Мероприятия школьных библиотек 5-9 Март 2024 библиотекари
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Международный день театра. Литературныевыставки, библиотечные уроки 8-9 Март 2024 Педагог-организаторДень космонавтики. Фестиваль проектов«Космос зовет!», посвященных Днюкосмонавтики (видеоклипов, видеороликов,презентаций)

5-9 Апрель2024 Педагог-организатор

Субботник 5-9 20 апреля2024 КлассныеруководителиПраздник Весны и Труда. Экодесант 5-9 1 мая 2024 КлассныеруководителиПатриотическая акция «Бессмертный полк»,возложение цветов к памятнику павшим войнамАкция «Красные гвоздики»Фестиваль патриотической песни

5-9 Апрель-10мая 2024 Классныеруководители

Торжественные линейки по итогам года:«Праздник побед и достижений» 5-8, 109 Май 2024Июнь 2024 Зам. директора поВРПедагог-организаторТоржественная церемония вручения аттестатовоб основном общем образовании.Торжественная линейка для обучающихся 9-хклассов

9 Июнь 2024 Зам. Директорапо ВР, классныеруководители
Модуль «Классное руководство»Знакомство с классами 5 сентябрь руководителиОрганизация методической помощиначинающим классным руководителям 5-9 Август 2023В течениегода

руководители

Заседание МО классных руководителей«Планирование воспитательной работы на 2023–2024»
5-9 Август 2023 Классныеруководители

Оформление классных уголков 5-9 2023 руководителиПравила безопасного поведения в осеннее времягода 5-9 2023 руководители
Правила безопасного поведения в зимнее времягода 5-9 Декабрь2023 руководители
Неделя безопасности детей весной 5-9 Март 2024 руководителиНеделя безопасности «БезОПАСное лето» 5-9 Последняядекада мая2024

руководители

– участие класса в общешкольных ключевыхделах;– организация интересных и полезных дел вклассе;– проведение урока «Разговоры о главном»;– сплочение коллектива;– выработка законов класса.Индивидуальная работа с учащимися:– изучение личностных особенностейшкольников;– поддержка ребенка в решении проблем;– индивидуальная работа по заполнению

5-9 В течениегода Классныеруководители
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портфолио;– коррекция поведения ребенка.Работа с учителями, преподающими в классе:– консультации классного руководителя сучителями-предметниками;– проведение мини-педсоветов;– привлечение учителей к участию вовнутриклассных делах– привлечение учителей к участию вродительских собраниях.Работа с родителями учащихся или ихзаконными представителями:– регулярное информирование родителей обуспехах и проблемах детей;– помощь родителям в регулировании ихотношений с администрацией и учителями;– организация родительских собраний;– организация работы родительскихкомитетов классов– привлечение родителей к участию в делахкласса;– организация классных семейныхпраздников.1 октября-Международный день пожилыхлюдей; День сухопутных войск;4 октября- Всероссийский урок безопасностишкольников в сети Интернет; тематический урокподготовки д тей к действиям в условияхэкстремальных и опасных ситуаций,посвящённый Дню гражданской обороны М ЧСРоссии; Всемирный день животных;Международный день врача;5 октября- Международный день учителя; 16октября- Международный день хлеба;22 октября- День «Белых журавлей» в честьсолдат, п вших на полях сражений;24 октября -Всемирный день информации 28октября – День бабушек и дедушек;31 октября – Всемирный день городов; 4 ноября– День народного единства;5 ноября – День военного разведчика;10 ноября – День сотрудников внутреннихорганов; Всемирный день науки;16 ноября-Международный день толерантности;19 ноября – День отказа от курения; Деньракетных войск и артиллерии;20 ноября – Всемирный день ребенка;21 ноября – Всемирный день телевидения;Всемирный день памяти жертв ДТП22 ноября – День словаря28 ноября – День матери в России;3 декабря – День Неизвестного Солдата;

5-9 В течениегода Классныеруководители
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Международный день инвалидов;5 декабря – Международный день добровольца вРоссии5 декабря – День начала контрнаступлениясоветских войск против немецко-фашистскихвойск в битве под Москвой (1941 год)5-10 декабря – Всероссийская акция «Час кода».Тематический урок информатики;9 декабря – День Героев Отечества10 декабрям – «Международный день правчеловека» 12 декабря – День КонституцииРоссийской Федерации;17 декабря – День ракетных войскстратегического назначения;24 декабря – День воинской славы России –День взятия Измаила;28 декабря – Международный день кино7 января – Православный праздник «РождествоХристово»11 января – Международный день «Спасибо» 21января – Международный день объятий;27 января – День полного освобожденияЛенинграда о т фашистской блокады (1944)27 января – Международный день памяти жертвХолокоста; писателя (1879-1950)28 января – Международный день защитыперсональных данных;1 марта – Всемирный день гражданскойобороны; 3 марта – Всемирный день писателя;8 марта – Международный женский день,14 марта – День православной книги 18 мартаДень воссоединения Крыма с Россией;20 марта – Международный день счастья; 21марта – Всемирный день поэзии;23-29 марта – Всероссийская неделя детской июношеской книги27 марта – Международный день театра; 1апреля – День смеха;2 апреля – Международный день детской книги;7 апреля – Всемирный день здоровья11 апреля – Международный деньосвобождения узников фашистскихконцлагерей; День войск противовоздушнойобороны;12 апреля – Всемирный день авиации икосмонавтики; 18 апреля – Международныйдень памятников и исторических мест;26 апреля – Международный день памяти жертврадиационных катастроф;30 апреля – День пожарной охраны.Тематический урок ОБЖ1 мая – Праздник весны и труда; 3 мая – День
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Солнца;4 мая – Международный день пожарных;7 мая – День создания вооруженных сил России;9 мая – День Победы в Великой Отечественнойвойне (1945)13 мая – День Черноморского флота; 15 мая –Международный день семей17 мая – Международный день детскоготелефона доверия; День Балтийского флота;18 мая – Международный день музеев, 21 мая –День Тихоокеанского флота;24 мая – День славянской письменности икультуры; 27 мая – Общероссийский деньбиблиотек;28 мая – День пограничникаКлассные часы, посвящённые ЗОЖ, ПДД,поведению учащихся в общественных местахПроведение расширенного МО классныхруководителей для подведения промежуточныхитогов воспитатеньной деятельности классов ишколы

5-9 Декабрь2023Апрель2024

Классныеруководители

Мониторинг состояния работы с родителямиучащихся 5-9 Декабрь2023Апрель2024

Классныеруководители

Заседания Совета профилактики 5-9 В течениегода СоциальнаяслужбаНаблюдение за детьми и семьями группы риска. 5-9 В течениегода руководители
Представление опыта воспитательной работыклассных руководителей и школы на школьномсайте, а также в социальных сетях и в другихинтернет-ресурсах с целью его популяризации

5-9 В течениегода Классныеруководители

Участие в мониторинговых исследованиях попроблемам воспитания обучающихся 5-9 В течениегода КлассныеруководителиПосещение открытых мероприятий, анализвоспитательных задач и целей с последующимобсуждением
5-9 В течениегода Классныеруководители

Модуль «Внешкольные мероприятия»Экскурсии в городской музей. Посещениетеатра. Образовательные экскурсии. 5-9 В течениигода КлассныеруководителиПоисковые экспедиции – вахты памяти,организуемые школьным поисковым отрядом кместам боев Великой Отечественной войны
5-9 В течениегода школьных музеев

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»•Размещение регулярно сменяемых экспозиций:творческих работ учащихся•Озеленение пришкольной территории, разбивкаклумб•Благоустройство классных кабинетов•Событийный дизайн – оформление

5-9 По планумероприятий
Классныеруководители,Педагог-организатор,учителяпредметники
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пространства проведения конкретных событий(праздников, церемоний, торжественных линеек,творческих вечеров, выставок, собраний,конференций и т. п.);•Разработка, создание, популяризация школьнойсимволики•Организация и проведение конкурсов•Акцентирование внимания обучающихсяпосредством элементов предметно-эстетическойсреды (стенды, плакаты) на важных длявоспитания ценностях школы, ее традициях,правилах.

5-9

Создание буккроссинга (свободная библиотека)Акция «Прочти и поделись!» (оформлениеуголков книгообмена в вестибюлях и зонахотдыха школы)

5-9 Сентябрь-октябрь Педагог-организатор

Оформление «классных уголков. 5-9 В течениегода КлассныеруководителиСоздание буккроссинга (свободная библиотека)Акция «Прочти и поделись!» (оформлениеуголков книгообмена в вестибюлях и зонахотдыха школы)

5-9 Сентябрь-октябрь Педагог-организатор

Оформление «классных уголков. 5-9 В течениегода Классныеруководители
Модуль «Взаимодействие с родителями/законными представителями»Создание родительской инициативной группы,планирование её работы 5-9 Сентябрь Зам. директорапо ВР, классныеруководителиСоздание совета родительской общественности 5-9 В течениегода АдминистрацияКлассныеруководителиОбщешкольное родительское собрание 5-9 1 раз вчетверть Администрациясоциальныепедагоги,педагог-психолог,классныеруководителиИндивидуальные консультации(индивидуальные беседы, рекомендации повоспитанию по запросам родителей)

5-9 В течениегода Педагог-психолог
Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 года КлассныеруководителимРабота Совета профилактики снеблагополучными семьями по вопросамвоспитания, обучения детей

5-9 По плануСовета Педагог-психолог
Участие родителей (законных представителей) впедагогических консилиумах,связанных собучением и воспитанием конкретногообучающегося

5-9 В течениегода Педагог-психолог

Модуль «Самоуправление»
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Назначение поручений в классных коллективах 5-9 Сентябрь Совет школы
Выдвижение кандидатур от классов в СоветШколы 5-9 Сентябрь Совет школы
Участие в выборах Председателя Советашколы 5-9 Сентябрь Совет школы
Формирование и организация работы Советашколы 5-9 Октябрь Совет школы
Ежемесячные заседания Совета обучающихся 5-9 В течениегода Совет школы
Работа в классных коллективах в соответствиипланов 5-9 Сентябрь-май руководители
Отчёты в классных коллективах о проделаннойработе 5-9 Сентябрь-май руководители
Отчёты членов Совета школы о проделаннойработе на заседаниях 5-9 В течениегода Совет школы
Участие в общешкольных мероприятиях 5-9 В течение Совет школы
Участие в экологических акциях иблаготворительных мероприятиях 5-9 В течениегода Совет школы
Рейд по проверке внешнего вида обучающихся 5-9 В течениегода Совет школы
Участие в городских проектах РДДМ«Движение первых» 5-9 В течениегода Совет школы
Работа по направлениям деятельности Советашколы 5-9 В течениегода организатор,Совет школыОрганизация и проведения ДняСамоуправления 5-9 Апрель Зам. директорапо ВР Педагог-организатор,Совет школыОрганизация и проведение «Открытогомикрофона» 5-9 Апрель Совет школы
Школьная служба примирения 5-9 В течениегода Педагог-психологШкольное коммуникационное агентство(пресс-центр, видеостудия, техподдержка)«Школьное самоуправление»

5-9 Один раз внеделю Ответственныйза сайт
Подведение итогов работы за год 5-9 Май Заместительдиректора поВР, Педагог-организатор,Совет школыМодуль «Профилактика и безопасность»Профилактическая операция «Подросток» 5-9 Сентябрь КлассныеруководителиБеседа «Твой безопасный маршрут» 5-9 Сентябрь руководители
–Тематические классные часы,–Правовая викторина–Размещение информации на стендах Школы,–Лекция для родителей «Адаптация

5-9 Сентябрь Педагог-психолог
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обучающегося при переходе в другую школу (5класс)«Будущее в моих руках»:–Акция «Цитаты великих»–Плакат «ЗОЖ»,–Классные часы «Секреты манипуляции.Алкоголь»Размещение информации на стендах школы

5-9 Октябрь Педагог-организатор,Педагог-психолог

Всероссийский урок безопасности школьниковв интернет 5-9 30 октября Классныеруководители–Викторина «Азбука толерантности»,–Активные перемены «Азбука характера»–Акция «Плакат Мира»–Встречи с инспектором ОДН–Классные часы «Единство многообразия»

5-9 Ноябрь Педагог-организатор,Педагог-психолог
–Фестиваль рисунка «Мои права иобязанности» Беседа «Человек в системесоциально-правовых норм»

5-9 Ноябрь Педагог-организаторы
Приглашение врачей и просмотр видеофильмов 5-9 Ноябрь-декабрь Классныеруководители«Административная ответственность заупотребление, хранение и распространениенаркотических и психотропных веществ»

5-9 Ноябрь-декабрь Классныеруководители
–Акция «Строим дом»,–Акция «Древо семейных ценностей» Лекциядля родителей «Риски подросткового возраста»

5-9 Декабрь Классныеруководители
–Правовой квест «Страна правовых знаний»–Фестиваль рисунка «Мои права иобязанности» (продолжение)

5-9 Декабрь Социальныйпедагог
Беседы «Осторожно с огнем» 5-9 Декабрь КлассныеруководителиМероприятия месячника ЗОЖ «Здоровоепоколение». Закрытие школьной спартакиады.Весенний День здоровья Акция “Школа противкурения”. Туристические походы.

5-9 Май РуководительШСК

Занятие № 1 «Алгоритм действий привооруженном нападении» 5-9 По графику Классныеруководителипри обнаружении подозрительного предмета,похожего на взрывное устройство» 5-9 По графику Классныеруководителипри захвате террористами заложников» 5-9 По графику КлассныеруководителиЗанятие № 4. «Терроризм. Опасность» 5-9 По графику КлассныеруководителиНедели безопасности ПДД 5-9 В течениегода социальныйпедагогМодуль «Социальное партнерство»Сотрудничество с учреждениями культуры,спорта, образовательными организациямиМосквы)
5-9 В течениегода Заместительдиректора поВР Классныеруководители
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Сотрудничество с советом ветеранов города 5-9 В течениегода Зам. директорапо ВРСотрудничество с органами безнадзорности,профилактики негативных проявленийподростков.

5-9 В течениегода Социальныйпедагог
Участие в окружных, городских,Всероссийских конкурсах, олимпиадах,выставках, соревнованиях

5-9 В течениегода Классныеруководители
Спортивные соревнования, сдача норм ГТО 5-9 В течениегода Учителя физ-ры
Диспансеризация сотрудников и обучающихся 5-9 В течениегода Администрация
Посещение театров, музеев, выставок 5-9 В течениегода КлассныеруководителиУчастие в проектах и акциях РДДМ «Движениепервых» 5-9 В течениегода КлассныеруководителиРабота по плану ЮИДД 5-9 В течениегода ЮИДД, руководительПрофориентация школьников 5-9 В течениегода КлассныеруководителиМодуль «Профориентация»Благоустройство классных кабинетов 5-9 В течениеучебногогодаПо плануклассныхруководителе й

предметники

Организация и проведение экскурсий напредприятия города (очных и онлайн). 5-9 организатор
Участие в проекте «Билет в будущее» 5-9 руководитель
Цикл всероссийских открытых уроковпрофессиональной навигации дляобучающихся 5-9 классов и проект «Шоупрофессий» для 5-9 классов в интерактивномформате на портале «Проектория».

5-9 параллелям

ознакомления с работой предприятий,условиями труда и технологическим процессом 5-9 КлассныеруководителиПроведение тематических классных часовпрофориентационной направленности. 5-9 Классныеруководители
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