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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОП ООО является основным документом, определяющим содержание общего образования вМОУ «СОШ № 7», а также регламентирующим образовательную деятельность организации вединстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ОООсоотношения обязательной части программы и части, формируемой участникамиобразовательных отношений.
Целями реализации ОП ООО являются:

организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатовосновного общего образования, отраженных в ФГОС ООО;создание условий для становления и формирования личности обучающегося;организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ иучебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальныхгрупп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.Достижение поставленных целей реализации ОП ООО предусматривает решениеследующих основных задач:формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образажизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук,государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда,развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению;обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок,приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными,общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося,индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;достижение планируемых результатов освоения ОП ООО всеми обучающимися, в том числеобучающимися с ограниченными возможностями здоровья;обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиесяспособности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезнойдеятельности;организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества ипроектно-исследовательской деятельности;участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников впроектировании и развитии социальной среды образовательной организации;включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (населенногопункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональнойориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования,центрами профессиональной работы;создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социальногоздоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.ОП ООО учитывает следующие принципы:принцип учета ФГОС ООО: ОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС ООО кцелям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне основного общегообразования;



принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательнойорганизации ОП ООО характеризует право получения образования на родном языке из числаязыков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа вучебных планах, планах внеурочной деятельности;принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ОП ООО обеспечивает конструированиеучебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формированиявсех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции,контроль и самоконтроль);принцип индивидуализации обучения: ОП ООО предусматривает возможность и механизмыразработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особымиспособностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законныхпредставителей) обучающегося;системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, наразвитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоенияуниверсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование егоготовности к саморазвитию и непрерывному образованию;принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностейобучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемыхучебных предметов;принцип интеграции обучения и воспитания: ОП ООО предусматривает связь урочной ивнеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижениеличностных результатов освоения образовательной программы;принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускаетсяиспользование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическомуздоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогическихтехнологий.Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должнысоответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г.,регистрационный N 62296) с изменениями, внесенными постановлением Главногогосударственного санитарного врача Россйской Федерации от 30 декабря 2022 г. N 24(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г.,регситрационный N 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиеническиенормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции РоссийскойФедерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г.(далее - Санитарно-эпидемиологические требования).ОП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общийобъем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 5058академических часов и более 5848 академических часов в соответствии с требованиями корганизации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной)учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могутразрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, впределах осваиваемой программы основного общего образования в порядке, установленномлокальными нормативными актами образовательной организации

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/


1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП ООО
Планируемые результаты освоения ОП ООО соответствуют современным целям основногообщего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, метапредметных ипредметных достижений обучающегося.

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ФОП ООО включаютосознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию,самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы;наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированностьвнутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям ижизни в целом.
Личностные результаты освоения ОП ООО достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения ОП ООО отражают готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опытадеятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания,духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания,формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания,экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты,обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природнойсреды.Метапредметные результаты включают:освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметныхобластях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов,модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий(познавательные, коммуникативные, регулятивные);способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности иорганизации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, кучастию в построении индивидуальной образовательной траектории;овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов вразличных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевойаудитории.Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражаютспособность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия,составляющие умение овладевать:познавательными универсальными учебными действиями;коммуникативными универсальными учебными действиями;регулятивными универсальными учебными действиями.Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умениеиспользовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать синформацией.Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечиваетсформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умениясамоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.Предметные результаты включают:



освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способовдействий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типамышления;виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию иприменению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальныхпроектов.Требования к предметным результатам:сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний иконкретные умения;определяют минимум содержания гарантированного государством основного общегообразования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования поучебным предметам;усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом,современного состояния науки.

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯОП ОООСистема оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системыобразования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основнымифункциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемыхрезультатов освоения ФОП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющейосуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательнойорганизации являются:оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа ихпромежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторингаобразовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального ифедерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как основааттестационных процедур;оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационныхпроцедур.Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базойвыступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатахосвоения обучающимися ФОП ООО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешнейоценки.Внутренняя оценка включает:стартовую диагностику;текущую и тематическую оценку;итоговую оценку;промежуточную аттестацию;психолого-педагогическое наблюдение;внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.Внешняя оценка включает:независимую оценку качества подготовки обучающихся.В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализуетсистемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательныхдостижений.Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихсяпроявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Онобеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемыерезультаты обучения, выраженные в деятельностной форме.



Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы собучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлениюи интерпретации результатов измерений.Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достиженияобучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует оспособности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые совсеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточной основой дляпродолжения обучения и усвоения последующего учебного материала.Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:оценку предметных и метапредметных результатов;использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики индивидуальныхобразовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстнойинформации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) дляинтерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в томчисле оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, наблюдения;использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся всамостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числеформируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий.Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достиженияпланируемых результатов освоения основной образовательной программы, которыеустанавливаются требованиями ФГОС ООО.Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всехкомпонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижениеличностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметомоценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательнойорганизации и образовательных систем разного уровня.Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностныхрезультатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых мероприятияхфедерального, регионального, муниципального уровней и уровня образовательной организации; всоблюдении норм и правил, установленных в общеобразовательной организации; в ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; вответственности за результаты обучения; способности проводить осознанный выбор своейобразовательной траектории, в том числе выбор профессии.Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускаетсяиспользовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемыхрезультатов освоения ФОП ООО, которые отражают совокупность познавательных,коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоенияпрограмм учебных предметов и внеурочной деятельности.Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение:познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование,кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемырешения задач);коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умений учитыватьпозицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие спедагогическими работниками и сверстниками, передавать информацию и отображатьпредметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы,аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организациисобственной деятельности и сотрудничества с партнером);регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и сохранятьучебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия,вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлятьпознавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и



предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровнепроизвольного внимания).Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрациейобразовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичностьвнутреннего мониторинга устанавливаются решением педагогического совета образовательнойорганизации. Инструментарий может строиться на межпредметной основе и включатьдиагностические материалы по оценке читательской, естественнонаучной, математической,цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных ипознавательных универсальных учебных действий.Формы оценки:для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе;для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной(компьютеризованной) частью;для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательныхуниверсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнениягрупповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов.Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем одинраз в два года.Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - проект)выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметнойоснове с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержанияизбранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать иосуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие).Выбор темы проекта осуществляется обучающимися.Результатом проекта является одна из следующих работ:письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты опроведенных исследованиях, стендовый доклад и другие);художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства),представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки,художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимациии других;материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;отчетные материалы по социальному проекту.Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленностипроекта разрабатываются образовательной организацией.Проект оценивается по критериям сформированности:познавательных универсальных учебных действий, включающих способность ксамостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему ивыбрать способы ее решения, в том числе поиск и обработку информации, формулировкувыводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели,прогноза, макета, объекта, творческого решения и других;предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, грамотно иобоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиесязнания и способы действий;регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать иуправлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсныевозможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудныхситуациях;коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформитьвыполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы.Предметные результаты освоения ФОП ООО с учетом специфики содержания предметныхобластей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применениеобучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях,а также на успешное обучение.



При оценке предметных результатов оцениваются достижения обучающихся планируемыхрезультатов по отдельным учебным предметам.Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных иучебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале с использованиемспособов действий, отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей,соответствующих направлениям функциональной грамотности.Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходепроцедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении кООП ООО.Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает:список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способовоценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика);требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с учетомстепени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);график контрольных мероприятий.Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с цельюоценки готовности к обучению на уровне основного общего образования.Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на уровне основногообщего образования и является основой для оценки динамики образовательных достиженийобучающихся.Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебнойдеятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметовпознавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями.Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценкиготовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностикиявляются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебногопроцесса.При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение обучающегося в освоениипрограммы учебного предмета.Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилияобучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической,способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимсясуществующих проблем в обучении.Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапыосвоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные иписьменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповыеформы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностейучебного предмета.Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.При тематической оценке оценивается уровень достижения тематических планируемыхрезультатов по учебному предмету.Внутренний мониторинг включает следующие процедуры:стартовая диагностика;оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;оценка уровня функциональной грамотности;оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого наоснове выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализакачества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся.Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решениемпедагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторингаявляются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и егоиндивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника.



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ, УЧЕБНЫХМОДУЛЕЙ
РУССКИЙЯЗЫК
Программа по русскому языку на уровне основного общего образования разработана с цельюоказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы поучебному предмету, ориентированной на современные тенденции в системе образования иактивные методики обучения.Программа по русскому языку позволит учителю:реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижениюличностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО;определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языкапо годам обучения в соответствии с ФГОС ООО;разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса.Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общениянародов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и языкмежнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народовРоссийской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовнойконсолидации.Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функцийгосударственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России,независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка ивладение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание егостилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективноиспользовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешностьсоциализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно важных длячеловека областях.Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечиваетмежличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания,самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачиинформации, культурных традиций, истории русского и других народов России.Обучение русскому языку направлено на совершенствованиенравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитиеего интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыковсамостоятельной учебной деятельности, самообразования.Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие функциональнойграмотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использоватьинформацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своихцелей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма,уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языкумежнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийскойценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как ксредству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, проявлениеуважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов РоссийскойФедерации;овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментомформирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, остилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного



языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса ииспользование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств;совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления кречевому самосовершенствованию;совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающихэффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформальногомежличностного и межкультурного общения, овладение русским языком как средством полученияразличной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам;совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальныхумений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установленияопределённых закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского языка;развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлятьинформационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать,понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика идругие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой переработки текста, способыпонимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора, логическойструктуры, роли языковых средств.В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Общее число часов дляизучения русского языка, - 680 часов: в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 170часов (5 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе - 102 часа (3 часа внеделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю).Содержание обучения в 5 классе.Общие сведения о языке.Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке.Основные разделы лингвистики.Язык и речь.Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог.Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности.Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтениянаучно-учебной, художественной и научно-популярной литературы.Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лицарассказчика.Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненныхнаблюдений.Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.Сочинения различных видов с использованием жизненного и читательского опыта, сюжетнойкартины (в том числе сочинения-миниатюры).Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чтения: изучающее,ознакомительное, просмотровое, поисковое.Текст.Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевыеслова.Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование,рассуждение; их особенности.Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части.Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы,антонимы, личные местоимения, повтор слова.Повествование как тип речи. Рассказ.Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов исредств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамкахизученного).Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанноготекста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика.Информационная переработка текста: простой и сложный план текста.



Функциональные разновидности языка.Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи,функциональных стилях, языке художественной литературы).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 фонетической транскрипции. 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 (подбор однокоренных слов; подборсинонимов и антонимов);основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря).Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические группыслов. Обозначение родовых и видовых понятий.Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов,омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка.Лексический анализ слов (в рамках изученного).Морфемика. Орфография.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 с нулём звука).Морфемный анализ слов.Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи.Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамкахизученного).Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (врамках 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 служебные частиречи.Имя существительное.Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологическиепризнаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в речи.



Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена существительныесобственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и неодушевлённые.Род, число, падеж имени существительного.Имена существительные общего рода.Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественногочисла.Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные.Несклоняемые имена существительные.Морфологический анализ имён существительных. Нормы произношения, нормы постановкиударения, нормы словоизменения имён существительных (в рамках изученного).Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на конце имёнсуществительных после шипящих.Правописание безударных окончаний имён существительных. Правописание о - е (ё) послешипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 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 рамках изученного).Имя прилагательное.Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признакии синтаксические функции имени прилагательного. 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 рамкахизученного).Правописание безударных окончаний имён прилагательных. Правописание о - е после шипящих иц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных.Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий.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 исинтаксические функции глагола.Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи.Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущегопростого) времени глагола.Спряжение глагола.Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамкахизученного).Правописание корней с чередованием е // и: -бер - - - - - - - - - - - - - - - - - - - бир-, -блеет - - - - - - 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 лицаединственного числа после шипящих.Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- - - - - - - - - - - - - - - - - ева-, -ыва- - - - - ива-.Правописание безударных личных окончаний глагола.Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени 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 как единицы синтаксиса.



Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствамглавного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании.Синтаксический анализ словосочетания.Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональнойокраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных,побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений.Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и способы его выражения:именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием именисуществительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в форметворительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежас существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и способы его выражения: глаголом,именем существительным, 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, видыобстоятельств по значению (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 однородными членами. Предложения с однороднымичленами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (взначении но). Предложения с обобщающим словом при однородных членах.Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения.Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений.Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, связаннымибессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (взначении но).Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью.Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическоеусвоение).Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанныхбессоюзной 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).Содержание обучения в 6 классе.Общие сведения о языке.Русский язык - государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения.Понятие о литературном языке.Язык и речь.Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение налингвистическую тему.Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями.Текст.Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов исредств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамкахизученного).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. Научноесообщение.Система языка.Лексикология. Культура речи.Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованныеслова.Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу:неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы).Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления:общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы).Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика.Лексический анализ слов.Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление лексических средств в соответствии сситуацией общения.Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительногословоупотребления.Эпитеты, метафоры, олицетворения.Лексические словари.Словообразование. Культура речи. Орфография.Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа.Основные способы образования слов в русском языке (приставочный,суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из однойчасти речи в другую).Понятие об этимологии (общее представление).Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и сложносокращённыхслов.Правописания корня -кас- - - - - - - - - - - - - - кос- с чередованием а // о, гласных в приставкахпре- и при-.Орфографический анализ слов (в рамках изученного).Морфология. Культура речи. Орфография.Имя существительное.Особенности словообразования.Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамкахизученного).Нормы словоизменения имён существительных.Морфологический анализ имён существительных.Правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного).Имя прилагательное.Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные.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 рамках изученного).Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках изученного).Имя числительное.Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имёнчислительных.



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 именах числительных; написаниедвойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; правила правописанияокончаний числительных.Орфографический анализ имён числительных (в рамках изученного).Местоимение.Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. Рольместоимений 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 русского речевого этикета, в томчисле местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранениедвусмысленности, неточности); притяжательные и указательные местоимения как средства связипредложений в тексте.Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, раздельное идефисное написание местоимений.Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного).Глагол.Переходные и непереходные глаголы.Разноспрягаемые глаголы.Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении.Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. Нормы ударения в глагольныхформах (в рамках изученного). Нормы словоизменения глаголов. Видо-временная соотнесённостьглагольных форм в тексте.Морфологический анализ глаголов.Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении глагола.Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного).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, запрос информации,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 информация текста.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 исредств 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, языковые особенности.Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью).Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля.Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Инструкция.Система языка.Морфология. Культура речи. Орфография.Морфология как раздел науки о языке (обобщение).Причастие.Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и имениприлагательного в причастии. Синтаксические функции причастия, роль в речи.Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.Действительные и страдательные причастия.Полные и краткие формы страдательных причастий.Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. Правописание падежныхокончаний причастий. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — висячий, горящий— горячий). Ударение в некоторых формах причастий.Морфологический анализ причастий.Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий иотглагольных имён прилагательных.Слитное и раздельное написание не с причастиями.Орфографический анализ причастий (в рамках изученного).Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (в рамкахизученного).Деепричастие.Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глагола и наречия в деепричастии.Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи.Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием идеепричастным оборотом. Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями идеепричастными оборотами.Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка ударения в деепричастиях.Морфологический анализ деепричастий.Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не сдеепричастиями.Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного).Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом (в рамкахизученного).аречие.Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства наречий. Роль в речи.Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходнойстепеней сравнения наречий. Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий.Нормы образования степеней сравнения наречий.Словообразование наречий.Морфологический анализ наречий.Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельноенаписание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о наречий сприставками из-, до-, с-, в-, на-, за-;употребление ь после шипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е послешипящих.Орфографический анализ наречий (в рамках изученного).Слова категории состояния.Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи.Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов



категории состояния. Роль слов категории состояния в речи.Служебные части речи.Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи отслужебных.Предлог.Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов.Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разрядыпредлогов по строению: предлоги простые и составные.Морфологический анализ предлогов.Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильноеиспользование предлогов из-с, в-на. Правильное образование предложно-падежных форм спредлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез.Правописание производных предлогов.Союз.Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения ичастей сложного предложения.Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. Разрядысоюзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиесясочинительные союзы.Морфологический анализ союзов.Правописание союзов.Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамках изученного). Знаки препинания впредложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения.Частица.Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове итексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с ихзначением и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с частицами.Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, модальные.Морфологический анализ частиц.Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи.Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными частями речи(обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка.Междометия и звукоподражательные слова.Междометия как особая группа слов.Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, этикетныемеждометия); междометия производные и непроизводные.Морфологический анализ междометий.Звукоподражательные слова.Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной речикак средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение междометий извукоподражательных слов в предложении.Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование грамматическихомонимов в речи.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 научнымсообщением.Диалог.Текст.Текст и его основные признаки.Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение).Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников;использование лингвистических словарей; тезисы, конспект.



Функциональные разновидности языка.Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография,характеристика).Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различныхфункциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте.Система языка.Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.Синтаксис как раздел лингвистики.Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.Пунктуация. Функции знаков препинания.Словосочетание.Основные признаки словосочетания.Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные,наречные.Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание.Синтаксический анализ словосочетаний.Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения словосочетаний.Предложение.Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность,грамматическая оформленность.Виды предложений по цели высказывания (повествовательные,вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные,невосклицательные). Их интонационные и смысловые особенности.Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях.Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическоеударение, 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 речиинтонации неполного предложения.Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да,нет.Нормы построения простого предложения, использования инверсии.Двусоставное предложение.Главные члены предложения.Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.Способы выражения подлежащего.Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы еговыражения.Тире между подлежащим и сказуемым.Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием,сложносокращёнными словами, словами большинство - меньшинство, количественнымисочетаниями.Второстепенные члены предложения.Второстепенные члены предложения, их виды.Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные инесогласованные.Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член предложения.Дополнения прямые и косвенные.Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени,причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки).Односоставные предложения.



Односоставные предложения, их грамматические признаки.Грамматические различия односоставных предложений и двусоставныхнеполных предложений.Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, неопределённо-личные,обобщённо-личные, безличные предложения.Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений.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, связанными двойными союзами нетолько... но и, как.. .так и.Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связаннымипопарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни...ни, то... то).Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами приоднородных членах.Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и.Предложения с обособленными членами.Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения,обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения).Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции.Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; правилаобособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений,обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций.Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями.Обращение. Основные функции обращения. Распространённоеи нераспространённое обращение.Вводные конструкции.Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степениуверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способаоформления мыслей).Вставные конструкции.Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений.Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставнымиконструкциями, обращениями (распространённымии нераспространёнными), междометиями.Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставнымиконструкциями, обращениями и междометиями.Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений.Содержание обучения в 9 классе.Общие сведения о языке.Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современноммире.Язык и речь.Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение).Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение).Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности взависимости от темы и условий общения с использованием жизненного и читательского опыта,иллюстраций, фотографий, сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры).Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанноготекста.



Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм русскоголитературного языка; орфографических, пунктуационных правил в речевой практике при созданииустных и письменных высказываний.Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой.Текст.Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетаниеэлементов разных функциональных разновидностей языка в художественном произведении.Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих кразличным функционально-смысловым типам речи.Информационная переработка текста.Функциональные разновидности языка.Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь;функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; языкхудожественной литературы (повторение, обобщение).Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачиречи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия.Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современногорусского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использованиеизобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональныхразновидностей языка.Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.Сложное предложение.Понятие о сложном предложении (повторение).Классификация сложных предложений.Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения.Сложносочинённое предложение.Понятие о сложносочинённом предложении, его строении.Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого предложения.Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловымиотношениями между частями.Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимиясложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами.Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки знаков препинания всложных предложениях.Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.Сложноподчинённое предложение.Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предложения.Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. Видысложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной ипридаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений собособленными членами.Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённыепредложения с придаточными изъяснительными.Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными.Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени.Сложноподчинённыепредложения с придаточными причины, цели и следствия.Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки.Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, мерыи степени и сравнительными.Нормы построения сложноподчинённого предложения, место придаточного определительного всложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого предложения с придаточнымизъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными словами какой,который.



Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых предложений.Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное ипоследовательное подчинение придаточных частей.Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях.Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений.Бессоюзное сложное предложение.Понятие о бессоюзном сложном предложении.Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзныхсложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическаясинонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений.Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой вбессоюзном сложном предложении.Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие вбессоюзном сложном предложении.Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия иследствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении.Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзнойсвязи.
Типы сложных предложений с разными видами связи.Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной ибессоюзной связи.Прямая и косвенная речь.Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки знаковпрепинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании.Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания.Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного общегообразования.Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного общегообразования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегосябудут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательнойорганизации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями,отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальныхинститутов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах иправилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе,формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных нарусском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление квзаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательнойорганизации; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся вней; волонтёрство);2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональномобществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации иязыка межнационального общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка,



к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России, ценностноеотношение к русскому языку, к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, боевымподвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественныхпроизведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, историческому иприродному наследиюи памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;3) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовностьоценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки другихлюдей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условияхиндивидуального и общественного пространства;4) эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов,понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культурыкак средства коммуникации и самовыражения;осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; пониманиеценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народноготворчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта,ответственного отношения к своему здоровью и установки на здоровый образ жизни (здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярнаяфизическая активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правилбезопасности, в том числе навыки безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети«Интернет» (далее - Интернет) в образовательном процессе;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраиваядальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других,использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примерыиз литературных произведений, написанных на русском языке, сформированность навыковрефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека;6) трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,общеобравательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого родадеятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основеприменения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов,журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор ипостроение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных иобщественных интересов и потребностей;умение рассказать о своих планах на будущее;7) экологического воспитания:ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задачв области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы;повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологическихпроблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, втом числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими



экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условияхвзаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практическойдеятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной исоциальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской культурой,навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками исследовательскойдеятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия;9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правилобщественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы,сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия слюдьми из другой культурной среды;потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниямдругих, потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других,необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи,понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицитасобственных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперироватьосновными понятиями, терминамии представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлятьвзаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния наокружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и ихпоследствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовуюситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректироватьпринимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формироватьопыт, находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствиегарантий успеха.В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегосябудут сформированы следующие метапредметные результаты: познавательные универсальныеучебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений ипроцессов;устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания дляобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы посущественному признаку;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях,предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы сиспользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов,разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётомсамостоятельно выделенных критериев.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании;формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным



состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлениюособенностей языковых единиц, процессов, причинно- следственных связей и зависимостей объектовмежду собой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистическогоисследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения,исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательныхуниверсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётомпредложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,представленную в текстах, таблицах, схемах;использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрениядостоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимойинформации с целью решения учебных задач;использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации изодного или нескольких источников с учётом поставленных целей;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию)в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация,таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, инойграфикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями ицелями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устноймонологической речи и в письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вестипереговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректнойформе формулировать свои возражения;в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи,нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие исходство позиций;публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненноголингвистического эксперимента, исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративного материала.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивныхуниверсальных учебных действий:выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориентироваться вразличных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие



решения группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решенияучебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьпредлагаемые варианты решений;самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе егореализации;проводить выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта какчасти регулятивных универсальных учебных действий:владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии;давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптироватьрешение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причиныкоммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту икорректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствиерезультата цели и условиям общения;развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека,анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций;осознанно относиться к другому человеку и его мнению;признавать своё и чужое право на ошибку;принимать себя и других, не осуждая;проявлять открытость;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействияпри решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат совместной работы;обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений ивозможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие);выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению икоординировать свои действия с действиями других членов команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вкладкаждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлятьготовность к представлению отчёта перед группой.К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по русскому языку.Общие сведения о языке.Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры,свидетельствующие об этом.Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово,словосочетание, предложение).Язык и речь.Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитыватьособенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и вповседневной жизни.Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основежизненных 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 не менее 3 реплик.Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстовразличных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменноформулировать тему и главную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста иотвечать на них, подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (дляподробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатогоизложения - не менее 110 слов).Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темойи коммуникативным замыслом.Соблюдать при письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во времясписывания текста объёмом 90-100 слов, словарного диктанта объёмом 15-20 слов; диктанта наоснове связного текста объёмом 90-100 слов, составленного с учётом ранее изученных правилправописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы,пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), пользоваться разными видами лексическихсловарей; соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета.Текст.Распознавать основные признаки текста, делить текст на композиционносмысловые части(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренныеслова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова), применять эти знания при созданиисобственного текста (устного и письменного).Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количествомикротем и абзацев.Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы,главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительнойзаконченности), с точки зрения его принадлежностик функционально-смысловому типу речи.Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типовречи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного).Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания.Создавать тексты-повествования с использованием жизненного и читательского о п ы т а ;тексты с использованием сюжетной картины(в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений, сочинения объёмом неменее 70 слов).Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку восстановленного текстас использованием образца.Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) сцелью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, передаватьсодержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика, извлекать информацию из различныхисточников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её вучебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать собственные(созданные другими обучающимися) тексты с целью совершенствования их содержания (проверкафактического материала, начальный логический анализ текста - целостность, связность,информативность).Функциональные разновидности языка.Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языкахудожественной литературы.Система языка.Фонетика. Графика. Орфоэпия.Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему



звуков.Проводить фонетический анализ слов.Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и правописанияслов.Орфография.Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы припроведении орфографического анализа слова.Распознавать изученные орфограммы.Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание оправописании разделительных ъ и ь).Лексикология.Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подборсинонимов и антонимов, определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря).Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова.Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы,правильно употреблять слова-паронимы.Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия.Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного).Пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, антонимов,омонимов, паронимов).Морфемика. Орфография.Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка.Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова.Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука).Проводить морфемный анализ слов.Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и впрактике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы - и после приставок, корнейс безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного),корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного), ё - опосле шипящих в корне слова, ы - и после ц.Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного).Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи.Морфология. Культура речи. Орфография.Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическомзначении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированныхучебных задач.Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический анализимён прилагательных, глаголов.Проводить орфографический анализ имён существительных, имён прилагательных, глаголов (врамках изученного).Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и вречевой практике.Имя существительное.Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическиефункции имени существительного, объяснять его роль в речи.Определять лексико-грамматические разряды имён существительных.Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемыеимена существительные.Проводить морфологический анализ имён существительных.Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в нихударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных.Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных окончаний, о - е (ё) послешипящих 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 имён существительных после шипящих; слитное и раздельноенаписание не с именами существительными; правописание собственных имён существительных.Имя прилагательное.Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическиефункции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формыимён прилагательных.Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в нихударения (в рамках изученного).Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных окончаний, о - е послешипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на шипящие;правила слитного и раздельного написания не с именами прилагательными.Глагол.Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическиефункции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи.Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять егооснову, выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола.Определять спряжение глагола, спрягать глаголы.Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамкахизученного).Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е (и), использования ь послешипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственногочисла, -тся и -ться в глаголах;суффиксов -ова- - - - - - - ева-, -ыва- - - - - - ива-, личных окончаний глагола, гласной передсуффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола, слитного и раздельного написания не сглаголами.Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксическийанализ словосочетаний и простых предложений, проводить пунктуационный анализ простыхосложнённых и сложных предложений (в рамках изученного), применять знания по синтаксису ипунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные,глагольные, наречные), простые неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённыеоднородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах,обращением, распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные,вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количествуграмматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые инераспространённые), определять главные (грамматическую основу) и второстепенные членыпредложения, способы выражения подлежащего (именем существительнымили местоимениемв именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа ссуществительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом, сочетанием именичислительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) исказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным), типичные средствавыражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного).Соблюдать при письме пунктуационные правила при постановке тире между подлежащим исказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связаннымибессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (взначении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением, в предложениях спрямой речью, в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью исоюзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять при письме диалог.Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного).К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по



отдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языке.Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации иязыка межнационального общения, приводить примеры использования русского языка какгосударственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамкахизученного).Иметь представление о русском литературном языке.Язык и речь.Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на основежизненных 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 текстов различных функциональносмысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстовразличных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и письменноформулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них,подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (дляподробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатогоизложения - не менее 165 слов).Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоватьсясловарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного,уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари.Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного языка, в томчисле во время списывания текста объёмом 100-110 слов, словарного диктанта объёмом 20-25 слов,диктанта на основе связного текста объёмом 100-110 слов, составленного с учётом ранее изученныхправил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года обученияорфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать в устной речи и приписьме правила речевого этикета.Текст.Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, с точки зрения егопринадлежности к функционально-смысловому типу речи.Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи;характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения,природы, местности, действий).Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательныеместоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм.Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различныхвидов и в речевой практике, использовать знание основных признаков текста в практике созданиясобственного текста.Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количествомикротем и абзацев.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описаниевнешности человека, помещения, природы, местности, действий) с использованием жизненного ичитательского опыта, произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и болеепредложений; сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной разновидности ижанра сочинения, характера темы).Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной,вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме,выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте, извлекатьинформацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочнойлитературы, и использовать её в учебной деятельности.



Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержаниепрослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлятьсодержание таблицы, схемы в виде текста.Редактировать собственные тексты с использованием знаний норм современного русскоголитературного языка.Функциональные разновидности языка.Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи,перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения, анализироватьтексты разных функциональных разновидностей языкаи жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение).Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализаразличных видов и в речевой практике.Система языка.Лексикология. Культура речи.Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова,различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы,устаревшие слова (историзмы и архаизмы), различать слова с точки зрения сферы их употребления:общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины,профессионализмы, жаргонизмы), определятьстилистическую окраску слова. Проводить лексический анализ слов.Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основное коммуникативноеназначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богатства ивыразительности.Распознавать в тексте фразеологизмы, определять их значения;характеризовать ситуацию употребления фразеологизма.Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, пользоватьсясловарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного,уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари.19.11.5.4. Словообразование. Культура речи. Орфография.Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящуюоснову.Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую), проводитьморфемный и словообразовательный анализ слов, применять знания по морфемике исловообразованию при выполнении языкового анализа различных видов.Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать изученныеорфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять знания по орфографии в практикеправописания.Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов, правила правописаниякорня -кас- - -кос- с чередованием а (о), гласных в приставках пре- и при-.Морфология. Культура речи. Орфография.Характеризовать особенности словообразования имён существительных.Соблюдать правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизмененияимён существительных.Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степенисравнения качественных имён прилагательных.Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормы произношения имёнприлагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать правила правописания н и нн вименах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных.Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного;различать разряды имён числительных по значению, по строению.Склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования исинтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи.Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать правила правописанияимён числительных, в том числе написание ь в именах числительных, написание двойных согласных;



слитное, раздельное, дефисное написание числительных, правила правописания окончанийчислительных.Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разрядыместоимений, склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, словообразования,синтаксических функций, роли в речи.Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, втом числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранениедвусмысленности, неточности); соблюдать правила правописания местоимений с не и ни, слитного,раздельного и дефисного написания местоимений.Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые глаголы; определятьнаклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении;различать безличные и личные глаголы, использовать личные глаголы в безличном значении.Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного наклонения.Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имёнчислительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполненииязыкового анализа различных видов и в речевой практике.Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практикепроизношения и правописания слов.Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализ слов, применятьзнания по орфографии в практике правописания.Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксическийи пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного), применять знания по синтаксису ипунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языке.Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь языка,культуры и истории народа (приводить примеры).Язык и речь.Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на основенаблюдений, личных впечатлений, чтения научноучебной, художественной и научно-популярнойлитературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), выступать с научнымсообщением.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основежизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик.Владеть различными видами диалога: диалог - запрос информации, диалог - сообщениеинформации.Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное)публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым.Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение- размышление) объёмом не менее 230 слов:устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, формулировать вопросы посодержанию текста и отвечать на них, подробно, сжато и выборочно передавать в устной иписьменной форме содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного изложенияобъём исходного текста должен составлять не менее 180 слов, для сжатого и выборочного изложения- не менее 200 слов).Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темойи коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного языка, в томчисле во время списывания текста объёмом 110-120 слов, словарного диктанта объёмом 25-30 слов,диктанта на основе связного текста объёмом 110-120 слов, составленного с учётом ранее изученныхправил правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года обученияорфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать при письме правиларечевого этикета.



Текст.
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять егоструктуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте:фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические.Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количествомикротем и абзацев.Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с использованиемжизненного и читательского опыта, произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюрыобъёмом 6 и более предложений, сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанрасочинения, характера темы).Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной,вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной иписьменной форме, выделять главную и второстепенную информацию в тексте, передаватьсодержание текста с изменением лица рассказчика, использовать способы информационнойпереработки текста, извлекать информацию из различных источников, в том числе излингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлятьсодержание таблицы, схемы в виде текста.Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, редактироватьсобственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с использованием знанийнорм современного русского литературного языка.
Функциональные разновидности языка.
Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональныестили (научный, публицистический, официально-деловой), языкхудожественной литературы.Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления,функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля,нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж,заметка).Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлятьделовые бумаги (инструкция).Владеть нормами построения текстов публицистического стиля.Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления,функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции.Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализаразличных видов и в речевой практике.Система языка.Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применятьзнания по орфографии в практике правописания.Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализаразличных видов и в практике правописания.Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (наоснове изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка.Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать ихкоммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средствовыразительности.Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного ипассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов, применять знанияпо лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическуюомонимию, понимать особенности употребления омонимов в речи.Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике.Морфология. Культура речи. Орфография.



Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы),междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: определять общееграмматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции.Причастие.Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки глагола и имениприлагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия.Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательныепричастия, различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий, склонятьпричастия.Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это умение вречевой практике.Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать причастныеобороты.Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена прилагательные(висящий - висячий, горящий - горячий). Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий,применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях иотглагольных именах прилагательных, написания гласной перед суффиксом -вш- действительныхпричастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшеговремени, написания не с причастиями.Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (врамках 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 вречевой практике.Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в предложении.Уместно использовать деепричастия в речи.Правильно ставить ударение в деепричастиях.Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила слитного ираздельного написания не с деепричастиями.Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами.Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием идеепричастным оборотом.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночным деепричастиеми деепричастным оборотом (в рамках изученного).Наречие.Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение наречий, различатьразряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, ихсинтаксических свойств, роли в речи.Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках изученного),применять это умение в речевой практике.Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановкив них ударения.Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, написания н и нн внаречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-,употребления ь на конце наречий после шипящих, написания суффиксов наречий -о и -е послешипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написанияне с наречиями.Слова категории состояния.Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категориисостояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи.Служебные части речи.Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от самостоятельных



частей речи.Предлог.Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и непроизводныепредлоги, простые и составные предлоги.Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями,соблюдать правила правописания производных предлогов.Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, предлоговиз - с, в - на в составе словосочетаний, правила правописания производных предлогов.Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении языковогоанализа различных видов и в речевой практике.Союз.Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по значению, построению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членовпредложения и частей сложного предложения.Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями,соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзныхпредложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и.Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике.Частица.Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц по значению, посоставу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, вобразовании форм глагола, понимать интонационные особенности предложений с частицами.Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской;соблюдать правила правописания частиц.Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике.Междометия и звукоподражательные слова.Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий позначению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенности звукоподражательныхслов и их употребление в разговорной речи, в художественной литературе.Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевой практике.Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями.Различать грамматические омонимы.К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным 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 8 предложений на основежизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основежизненных 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 объёмом не менее 140 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных,публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержаниепрослушанных и прочитанных научноучебных, художественных, публицистических текстовразличных функционально- смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходноготекста должен составлять не менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 260слов).Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой



и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного языка, в томчисле во время списывания текста объёмом 120-140 слов, словарного диктанта объёмом 30-35 слов,диктанта на основе связного текста объёмом 120-140 слов, составленного с учётом ранее изученныхправил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года обученияорфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), понимать особенностииспользования мимики и жестов в разговорной речи, объяснять национальную обусловленность нормречевого этикета, соблюдать в устной речи и при письме правила русского речевого этикета.Текст.Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы,главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности,указывать способы и средства связи предложений в тексте, анализировать текст с точки зрения егопринадлежности к функциональносмысловому типу речи, анализировать языковые средствавыразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические).Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать текстыразных функциональных разновидностей языка и жанров, применять эти знания при выполненииязыкового анализа различных видов и в речевой практике.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с использованиемжизненного и читательского опыта, тексты с использованием произведений искусства (в том числесочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений, сочинения объёмом не менее 200 слов сучётом стиля и жанра сочинения, характера темы).Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из различных источников,в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебнойдеятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в видетаблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с цельюсовершенствования 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, докладна научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте,средства связи предложений в тексте.Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка,автобиография, характеристика), публицистических жанров, оформлять деловые бумаги.Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темойи коммуникативным замыслом.Система языка.Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать словосочетание ипредложение как единицы синтаксиса.Различать функции знаков препинания.Словосочетание.Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные,глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании:согласование, управление, примыкание, выявлятьграмматическую синонимию словосочетаний.Применять нормы построения словосочетаний.Предложение.Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной иписьменной речи, различать функции знаков препинания.Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать ихинтонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительныхпредложениях, использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание,вопросно-ответную форму изложения.



Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать способы выраженияподлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, применять нормы построения простогопредложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, втом числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство -меньшинство, количественными сочетаниями, применять правила постановки тире междуподлежащим и сказуемым.Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные инеполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи,соблюдения в устной речи интонации неполного предложения).Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованныеопределения, приложение как особый вид определения, прямые и косвенные дополнения, видыобстоятельств).Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологическиесредства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывноепредложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное предложение, безличное предложение), характеризовать грамматические различияодносоставных предложений и двусоставных неполных предложений, выявлять синтаксическуюсинонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребленияодносоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные ипунктуационные особенности предложений со словами да, нет.Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная ибессоюзная связь), различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие словапри однородных членах, понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членовразных типов.Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойнымисоюзами не только... но и, как... так и.Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами,связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то...то); правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородныхчленах.Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неоднороднымиопределениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения собобщающим словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами, обращением,вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями.Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособлениясогласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений,обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций, применятьправила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом, правилаобособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений,обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; правилапостановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями,обращениями и междометиями.Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставныеконструкции, понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводнымипредложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать ихфункции, выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений.Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставнымиконструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями.Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного).Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализпредложений, применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализаразличных видов и в речевой практике.К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языке.Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние и



внешние функции русского языка и рассказать о них.Язык и речь.Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основенаблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог- описание,монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением.Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обменмнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числелингвистические) темы (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 объёмом не менее 150 слов.Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темойи коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного языка, в томчисле во время списывания текста объёмом 140-160 слов, словарного диктанта объёмом 35-40 слов,диктанта на основе связного текста объёмом 140-160 слов, составленного с учётом ранее изученныхправил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обученияорфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями).Текст.Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбирать заголовок,отражающий тему или главную мысль текста.Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типуречи.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 к прочитанному илипрослушанному в устной и письменной форме.Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства(в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6-7предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главнуюмысль), сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы.Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в тексте, извлекатьинформацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочнойлитературы, и использовать её в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять содержаниепрослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, представлятьсодержание таблицы, схемы в виде текста.Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных ипрочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложенияобъём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения- не менее 300 слов).Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с цельюсовершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализтекста - целостность, связность, информативность).Функциональные разновидности языка.Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачиречи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языкахудожественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разныхфункциональных стилей в художественномпроизведении.Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их



сочетания в пределах одного текста, понимать особенности употребления языковых средстввыразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи,функциональным разновидностям языка.Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих кразличным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормысоставления тезисов, конспекта, написания реферата.Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие и собственные речевыевысказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия ихкоммуникативным требованиям и языковой правильности, исправлять речевые недостатки,редактировать текст.Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другимифункциональными разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение, эпитет,гиперболу, сравнение.Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.Сложносочинённое предложение.Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения.Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзныепредложения (сложносочинённые и сложноподчинённые).Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное иинтонационное единство частей сложного предложения.Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения,интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловыхотношений между частями.Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи.Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения.Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простыхпредложений с однородными членами, использовать соответствующие конструкции в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях.Сложноподчинённое предложение.Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную частипредложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения.Различать подчинительные союзы и союзные слова.Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений междуглавной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенностиих строения.Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённыепредложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места,времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели).Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простыхпредложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции в речи.Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения.Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений.Применять нормы построения сложноподчинённых предложенийи правила постановки знаков препинания в них.Бессоюзное сложное предложение.Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения,интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения.Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложныхпредложений, использовать соответствующие конструкции в речи, применять правила постановкизнаков препинания в бессоюзных сложных предложениях.



Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзнойсвязи.Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи.Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи.Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видамисвязи.Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видамисвязи.Прямая и косвенная речь.Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой икосвенной речью.Цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, прицитировании.Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной речью,при цитировании.
ЛИТЕРАТУРАФедеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная область«Русский язык и литература») (далее соответственно - программа по литературе, литература)включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по литературе.Пояснительная записка.Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителюлитературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной насовременные тенденции в образовании и активные методики обучения.Программа по литературе позволит учителю:реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированиюличностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО;определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить иструктурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годамобучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной рабочей программой воспитания.Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учётомособенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего образования,планируемые предметные результаты распределены по годам обучения.Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика инравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место вэмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основих миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как учебногопредмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в нихзаключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытиявыражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия начитателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так иобщечеловеческим.Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихсяхудожественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижениютаких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом,семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ иинтерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакциичитателя, которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, их психического илитературного развития, жизненного и читательского опыта.Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования невозможнобез учёта преемственности с учебным предметом «Литературное чтение» на уровне начальногообщего образования, межпредметных связей с русским языком, учебным предметом «История» иучебными предметами предметной области «Искусство», что способствует развитию речи,



историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения кокружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров.В рабочей программе учтены все этапы российского историко- литературного процесса (отфольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиесяотечественной и зарубежной литературы.Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографическойили обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения литературе.Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в формировании уобучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия,понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний, вразвитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам,аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов,воплощённых в отечественной и зарубежной литературе.Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, которыепостепенно усложняются от 5 к 9 классу.Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурныхценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурнойсамоидентификации, осознанием коммуникативноэстетических возможностей родного языка наоснове изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа,мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежнойклассической литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании уважения котечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующейвоспитанию патриотизма, формированию национальнокультурной идентичности и способности кдиалогу культур, освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческихкультурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшегоразвития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средствепознания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества,ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений,как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что способствуетнакоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессеучастия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего эстетическим вкусом, сформированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретироватьпрочитанное, направлены на формирование у обучающихся системы знаний о литературе какискусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний,необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умениявоспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видовискусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Этизадачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и иххудожественные особенности, выделять авторскую позицию и выражать собственное отношениек прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы исодержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверныхинтерпретаций, сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образыи проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств, формироватьпредставления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературномпроцессе, развивать умения поиска необходимой информации с использованием различныхисточников, владеть навыками их критической оценки.Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативноэстетических возможностейязыка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своегонарода, мировой культуры, направлены на совершенствование речи обучающихся на примеревысоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных иписьменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в томчисле наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге,воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 442 часа: в 5, 6, 9 классах на



изучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах - 2 часа в неделю.Содержание обучения в 5 классе.Мифология.Мифы народов России и мира.Фольклор.Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не менеетрёх).Литература первой половины XIX века.И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свиньяпод Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица» и другие.А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «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».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-XX веков.Стихотворения отечественных поэтов XIX-XX веков о родной природе и о связи человека сРодиной (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 и Минька», «Ёлка»,«Золотые слова», «Встреча» и другие.Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). А.И. Куприн,М.М. Пришвин, К.Г. Паустовский.
A. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и другие.B. 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 тему детства (не менее двух).Например, произведения В.Г. Короленко, В.П. Катаева,В.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. Алексина, В.П. Астафьева, В.К. Железникова, Ю.Я.Яковлева, И. Коваля, А.А. Гиваргизова, М.С. Аромштам, Н.Ю. Абгарян и другие.Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). Например,К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» (главы повыбору) и другие.Литература народов Российской Федерации.Стихотворения (одно по выбору). Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»; М. Карим «Эту песню мать мнепела».Зарубежная литература.Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и другие.Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл «Алиса вСтране Чудес» (главы по выбору), Д.Толкин «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору) идругие.Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. Твен«Приключения Тома Сойера» (главы по выбору), 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 «Говорящий свёрток», Д. Лондон«Белый клык», Д. Киплинг «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и другие.Содержание обучения в 6 классе.Античная литература.Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).Фольклор.Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей- разбойник», «Садко» идругие.Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и одной баллады).Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и другие.Древнерусская литература.«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о белгородскомкиселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «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, у берёзы...», «Я пришёл к тебе сприветом...» 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», «Смертьчиновника» и другие.A. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».Литература XX века.Стихотворения отечественных поэтов начала XX века (не менее двух). Например, стихотворенияС.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока и другие.Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений двух поэтов).Например, стихотворения О.Ф. Берггольц,В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, А.С. Кушнера, Ю.Д. Левитанского, Ю.П. Мориц, Б.Ш.Окуджавы, Д.С. Самойлова.Проза отечественных писателей конца XX - начала XXI века, в том числе о ВеликойОтечественной 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 страшный1942 Новый год») и другие.B. 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 первойлюбви», Ю.И. Коваль «Самая лёгкая лодка в мире» и другие.Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). Например, А.В.Жвалевский и Е.Б. Пастернак «Время всегда хорошее»; В.В. Ледерман «Календарь ма(й)я» идругие.Литература народов Российской Федерации.Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим «Бессмертие» (фрагменты), Г. Тукай«Родная деревня», «Книга», К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни былмой народ...», «Что б ни делалось 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 (не менее двух). Например, Ж.Верн «Дети капитана Гранта» (главы по выбору), X. Ли «Убить пересмешника» (главы по выбору)и другие.Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). Например, Д.Роулинг «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. Джонс «Дом с характером» и другие.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, «Во глубине сибирских руд...», «19октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «И.И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночнаямгла...» и другие. «Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент).М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», «Парус», «Тучи»,«Желанье» («Отворите мне темницу...»), «Когда волнуется желтеющая нива...», «Ангел», «Молитва»(«В минуту жизни трудную...») и другие. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника иудалого 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 двухстихотворений по выбору).М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как один мужик двухгенералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и другие.Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую 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.A. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алыепаруса», «Зелёная лампа» и другие.Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности(два-три по выбору). Например, стихотворения А.А. Блока, Н.С. Гумилёва, М.И. Цветаевой и другие.B. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайноеприключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям»и другие.М.А. Шолохов «Донские рассказы» (один по выбору). Например, «Родинка», «Чужая кровь» идругие.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» идругие.Стихотворения отечественных поэтов XX-XXI веков (не менее четырёх стихотворений двухпоэтов). Например, стихотворения М.И. Цветаевой, Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Ю.Д.



Левитанского и другие.Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - начала XXI 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 им жизненного пути (не менеедвух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). Например, Л.Л.Волкова «Всем выйти из кадра», Т.В. Михеева «Лёгкие горы», У. Старк «Умеешь ли ты свистеть,Йоханна?» и другие.Зарубежная литература.М. Сервантес. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы).Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме. «МаттеоФальконе», О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист» и другие.А. Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц».Содержание обучения в 8 классе.Древнерусская литература.Житийная литература (одно произведение по выбору). «Житие Сергия Радонежского», «Житиепротопопа 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, «К Чаадаеву»,«Анчар» и другие. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт иСальери», «Каменный гость» и другие. Роман «Капитанская дочка».М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал...», «Из-под таинственной, холодной полумаски...», «Нищий» и другие. Поэма «Мцыри».Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор».Литература второй половины XIX века.И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь».Ф.М. Достоевский «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору).Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отрочество»(главы) и другие.Литература первой половины XX века.Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, произведенияИ.С. Шмелёва, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи,А.Т. Аверченко и другие.Поэзия первой половины XX века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха» повыбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л.Пастернака и другие.М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и другие.Литература второй половины XX века.А.Т. Твардовский. Поэма «Василий 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 двухпроизведений). Например, произведения Е.И. Носова,А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Б.П. Екимова и другие.Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX - начало XXI века(не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). Например,произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Н.С. Дашевской, Д. Сэлинджера, К. Патерсона, Б.Кауфмана и других).Поэзия второй половины XX - начала XXI века (не менее трёх стихотворений). Например,стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М. Симонова, Р.Г. Гамзатова,Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого,А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. Бродского,



А.С. Кушнера и другие.Зарубежная литература.У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу...»,№ 130 «Её глаза на звёзды не похожи...» и другие. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты повыбору).Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору).Содержание обучения в 9 классе.Древнерусская литература.«Слово о полку Игореве».Литература XVIII века.М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества ГосударыниИмператрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору).Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям», «Памятник»и другие.Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».Литература первой половины XIX века.В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», «Невыразимое»,«Море» и другие.А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (неменее трёх стихотворений по выбору).А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «...Вновь япосетил...», «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 летугасшее веселье...»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может...», «Я памятник себе воздвигнерукотворный...» и другие. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу...», «Дума», «И скучно игрустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне смолитвою...»), «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Поэт»(«Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («Вполдневный жар в долине Дагестана...»), «Я жить хочу, хочу печали...» и другие. Роман «Геройнашего времени».Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например,произведения: А. Погорельский «Лафертовская маковница»,А.А. Бестужева-Марлинский «Часы и зеркало», А.И. Герцен «Кто виноват?» (главы по выбору) идругие.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 моя мрачна. Скорей, певец,скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менееодного фрагмента по выбору).Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например,произведения Э. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие.Планируемые результаты освоения программы по литературена уровне основного общего образования.Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общегообразования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегосябудут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:



готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательнойорганизации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями,отражёнными в литературных произведениях;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальныхинститутов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностяхгражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном имногоконфессиональном обществе, в том числе с использованием примеров из литературы;представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной совместнойдеятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с использованиемпримеров из литературы; активное участие в самоуправлении в образовательной организации;готовность к участию в гуманитарной деятельности;2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональномобществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры РоссийскойФедерации, своего края, народов России 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 достижениям народа, в том числе отражённым вхудожественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам,историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих вродной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе;3) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкойповедения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своёповедение 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 условияхиндивидуального и общественного пространства;4) эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов,понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературныхпроизведений;осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации исамовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта,ответственного отношения к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярнаяфизическая активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,курение) и иных форм вреда для физическогопсихического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасногоповедения в Интернете;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыти выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознаватьэмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературныхпроизведений, управлять собственнымэмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание своего права наошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев;6) трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной



организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планироватьи самостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основеприменения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницахлитературных произведений;осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональнойдеятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться впрофессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе приизучении произведений русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественныхинтересов и потребностей;7) экологического воспитания:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач вобласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды;повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологическихпроблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, втом числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающимиэкологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условияхвзаимосвязи природной, технологической и социальной среды, готовность к участию в практическойдеятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной исоциальной средой с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературныхпроизведений;овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладениеосновными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики литературногообразования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующихведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни вгруппах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональнойдеятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений;потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниямдругих, в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности черезпрактическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместнойдеятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, в выявлении и связыванииобразов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия,гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственныхзнаний и компетентностей, планировать своё развитие, умение оперировать основными понятиями,терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлятьвзаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния наокружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и ихпоследствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию каквызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения идействия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивноев произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха.
В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегосябудут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная



деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенныепризнаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) иявлений (литературных направлений, этапов историко-литературного процесса);
устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объектыпо существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определятькритерии проводимого анализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхлитературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий с учётом учебной задачи;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебнойзадачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов;проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений поаналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельновыделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состояниемситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлениюособенностей литературного объекта изучения, причинно- следственных связей и зависимостейобъектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования(эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения,опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов иобобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных илисходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах,в том числе в литературных произведениях.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательныхуниверсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной идругой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданныхкритериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другуюинформацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию)в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другойинформации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, инойграфикой и их комбинациями;оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать этуинформацию.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и



целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать ираспознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, исмягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректноформулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать вопросы посуществу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи иподдержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями другихучастников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента,исследования, проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивныхуниверсальных 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 вгруппе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректироватьпредложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте;проводить выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта какчасти регулятивных универсальных учебных действий:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном образовании;давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст ипредвидеть трудности, которые могут возникнутьпри решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы вдеятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок,возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям;развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциямидругих;выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, пониматьмотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; регулироватьспособ выражения своих эмоций;осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениямилитературных героев; признавать своё право на ошибку и такое же право другого;принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознаватьневозможность контролировать всё вокруг.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочнойучебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всехучастников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповыхформах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);



выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, икоординировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада вобщий результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литературныхзанятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта передгруппой.Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общегообразования должны обеспечивать:1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли вформировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народаРоссийской Федерации;2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличийхудожественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устногонародного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать,интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую влитературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов:овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, определятьтематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения;выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитываяхудожественные особенности произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать авторскийпафос; выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаическойречи;овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа,интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений (художественнаялитература и устное народное творчество;проза и поэзия; художественный образ; факт и вымысел; литературные направления (классицизм,сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть,роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет,эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание литературного произведения; тема,идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф;стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог);авторское отступление, конфликт); система образов; образ автора, повествователь, рассказчик,литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристикагероя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ,подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение,олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание,инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих ипроза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературногопроцесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческомувремени, определённому литературному направлению);овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в томчисле А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностямиисторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых имежтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разныхлитературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста;овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведенияхудожественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр,кино);4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностейобучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов;5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный,сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и



формулировать вопросы к тексту;6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии налитературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участниковдискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному;7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разныхжанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанныхпроизведений (не менее 250 слов), аннотаций, отзывов, рецензий; применять различные видыцитирования; проводить ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужиеписьменные тексты;8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученныххудожественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы исовременных авторов (в том 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», произведенияА.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман«Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова:стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купцаКалашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения H.B. 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 генералов прокормил»; поодному 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 «Василий Тёркин» (избранныеглавы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матрёниндвор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по одному п р о и з в е д е н ию(по выбору)А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX-XXI в.: не менеетрёх 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 поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф.Берггольц, И.А. Бродский,А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С.Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира;9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества ихудожественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетическихвпечатлений, а также средства собственного развития;10) развитие умения планировать собственное чтение, формировать и обогащать свойкруг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы;11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности(с приобретением опыта публичного представления полученных результатов);12) овладение умением использовать словари и справочники, в том информационно-справочныесистемы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, в томчисле из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень, длявыполнения учебной задачи; применять информационно-коммуникационные технологии (далее -ИКТ), соблюдать правила информационной безопасности.20.8.1. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 классеобучающийся научится:1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и её роли ввоспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации;2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличаетсяот текста научного, делового, публицистического;3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и



оценивать прочитанные произведения:определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах ижанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, поэтической ипрозаической речи;понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать впроцессе анализа и интерпретации произведений таких теоретико-литературных понятий, какхудожественная литература и устное 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), речеваяхарактеристика 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 самостоятельно прочитанные произведенияфольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётомвозраста, литературного развития обучающихся);4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, невыученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития ииндивидуальных особенностей обучающихся);5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочныйпересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формулироватьвопросы к тексту;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы дляоценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся);7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объёмом не менее 70слов (с учётом литературного развития обучающихся);8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученныхпроизведений фольклора и литературы;9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества ихудожественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетическихвпечатлений, а также для собственного развития;10) планировать с помощью учителя собственное чтение, расширять свой круг чтения, втом числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков;11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя иучиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития обучающихся);12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе вэлектронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другимисправочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов,включённых в федеральный перечень.20.8.2. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 классеобучающийся научится:1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы,осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укрепленииединства многонационального народа Российской Федерации;2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличатьхудожественный текст от текста научного, делового, публицистического;3) осуществлятьэлементарный смысловой и эстетический анализпроизведений фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать,интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся):определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; указыватьродовую и жанровую принадлежность произведения, выявлять позицию героя и авторскую позицию,характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, выявлять основныеособенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи;



4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учитьсяиспользовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценоки наблюдений: художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия,художественный образ, роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание), формаи содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадииразвития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь,рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя,портрет, пейзаж, художественная деталь, юмор, ирония, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение,гипербола; антитеза, аллегория, стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа;5) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связимежду ними;6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разныхлитературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного развитияобучающихся);7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанныепроизведения художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись,музыка, театр, кино);8) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётомлитературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый,выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощьюучителя формулировать вопросы к тексту;10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, даватьаргументированную оценку прочитанному;11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных произведений,аннотаций, отзывов;12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведенийфольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов сиспользованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества ихудожественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетическихвпечатлений, а также для собственного развития;14) планировать собственное чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациямучителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков;15) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности подруководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты;16) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электроннойформе; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими справочнымиматериалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых вфедеральный перечень.20.8.3. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классеобучающийся научится:1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы,осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народаРоссийской Федерации;2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличияхудожественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора ихудожественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оцениватьпрочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать, что в литературныхпроизведениях отражена художественная картина мира:



анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную мысль ипроблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя,рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения;характеризовать героев- персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать системуперсонажей; определять особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять своёпонимание нравственно-философской, социальноисторической и эстетической проблематикипроизведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять основные особенностиязыка художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основныеизобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определятьих художественные функции;понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретиколитературных понятий иучиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений,оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народноетворчество, проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть,роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного произведения; тема, идея,проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция,эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка);автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речеваяхарактеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира;эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворныйметр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа);выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними;сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературныхпроизведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, особенности языка;сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественнойлитературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётомлитературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов,отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы ктексту; пересказывать сюжет;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственнуюпозицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному;7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150слов), писать сочинение-рассуждение по заданной темес использованием прочитанных произведений, под руководством учителя учиться исправлять иредактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию,необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта,аннотации, эссе, литературно-творческой работына самостоятельно или под руководством учителя выбранную литературную илипублицистическую тему;8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественныепроизведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов сиспользованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественнойлитературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных иэстетических впечатлений;10) планировать с в о ёчтение, обогащать свой круг чтенияпо рекомендациям учителя и обучающихся, в том числе за счёт произведений современнойлитературы для детей и подростков;11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской ипроектной деятельности и публично представлять полученные результаты;12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в



электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другимисправочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов,включённых в федеральный перечень.Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе обучающийсянаучится:1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль ввоспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличияхудожественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественнойлитературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётомлитературного развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов,заложенных в литературных произведениях:анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику ипроблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять позицию героя,повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенностипроизведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать ихсравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции иосновной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формыавторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатомпроизведения; объяснять своё понимание нравственно- философской, социально-исторической иэстетической проблематики произведений (с учётом возраста и литературного развитияобучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической ипрозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные длятворческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции;владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретиколитературных понятий исамостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформлениясобственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; прозаи поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть,роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада), форма и содержаниелитературного произведения, тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический,гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка,развитие действия, кульминация, развязка); конфликт, система образов, автор, повествователь,рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя;портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск,эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, анафора; звукопись(аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм,рифма, строфа; афоризм);рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко- литературного процесса(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени,определённому литературному направлению);выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними,определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения;сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты,сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы,эпизоды текста, особенности языка;4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественнойлитературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр,балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);5) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётомлитературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используяразличные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулироватьвопросы к тексту; пересказывать сюжет;



7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственнуюпозицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценкупрочитанному;8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных произведений;исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатыватьинформацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации,эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную илипублицистическую тему, применяя различные виды цитирования;9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанныехудожественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы исовременных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественнойлитературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональныхи эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;11) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный кругозор порекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счётпроизведений современной литературы;12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской ипроектной деятельности и публично представлять полученные результаты;13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе вэлектронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другими справочными материалами,в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральныйперечень.Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе обучающийсянаучится:1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы,осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и еёгероической истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главныеотличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведенийхудожественной литературы (от древнерусской до современной), анализировать литературныепроизведения разных жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оцениватьпрочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность художественнойкартины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных вних художественных смыслов;4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику ипроблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя,повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенностипроизведения и отраженные в нём реалии, характеризовать героев-персонажей, давать ихсравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции иосновной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формыавторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатомпроизведения; объяснять своё понимание нравственнофилософской, социально-исторической иэстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлятьязыковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находитьосновные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя,определять их художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля;5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретиколитературныхпонятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений,оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народноетворчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ,притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня,



отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание литературного произведения;тема, идея, проблематика, пафос (героический, 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 прочитанные произведения в рамкахисторико-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежностьпроизведения к историческому времени, определённому литературному направлению);7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С.Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи,авторского мировоззрения, проблематики произведений;8) выделять в произведениях элементыхудожественной формыи обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного исамостоятельно прочитанного художественного произведения;9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовыхсвязей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературныхпроизведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка;10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведенияхудожественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство,музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётомлитературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используяразличные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы попрочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказыватьсюжет;13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии налитературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участниковдискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения,используя литературные аргументы;14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных произведений,представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос, исправлять иредактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать материал и обрабатыватьинформацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации,эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературнуюили публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные исамостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской изарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения иэстетического анализа;16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора ихудожественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источникаэмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;17) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный кругозор порекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счётпроизведений современной литературы;



18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской ипроектной деятельности и публично презентовать полученные результаты;19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой,информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме, пользоваться каталогамибиблиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете, работать сэлектронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числаверифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.
РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫКПрограмма по родному (русскому) языку на уровне основного общего образования подготовленана основе ФГОС ООО, Концепции преподавания русского языка и литературы в РоссийскойФедерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля2016 г. № 637-р (далее - Концепция преподавания русского языка и литературы в РоссийскойФедерации), а также федеральной рабочей программы воспитания с учётом проверяемыхтребований к результатам освоения основной образовательной программы основного общегообразования.Программа по родному (русскому) языку разработана с целью оказания методической помощиучителю русского языка в создании рабочей программы по учебному предмету.Программа по родному (русскому) языку позволит учителю:реализовать в процессе преподавания родного (русского) языка современныеподходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,сформулированных в ФГОС ООО;определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебногопредмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной рабочей программойвоспитания;разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса.Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподаванияродного (русского) языка на уровне основного общего образования.Содержание программы по родному (русскому) языку обеспечивает достижение результатовосвоения основной образовательной программы основного общего образования в частитребований, заданных ФГОС ООО к предметной области «Родной язык и родная литература».Программа по родному (русскому) языку ориентирована на сопровождение и поддержку русскогоязыка, входящего в предметную область «Русский язык и литература». Цели программы породному (русскому) языку в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература»имеют специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером учебногопредмета, а также особенностями функционирования русского языка в регионах РоссийскойФедерации.Программа по родному (русскому) языку направлена на удовлетворение потребностиобучающихся в изучении родного языка, национальной культуры и самореализации в ней.В содержании программы по родному (русскому) языку предусматривается расширение сведений,имеющих отношение к вопросам реализации языковой системы в речи, внешней сторонесуществования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой,государством и обществом. Программа по родному (русскому) языку отражает социокультурныйконтекст существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживаютпрямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.Целями изучения родного (русского) языка на уровне основного общего образования являются:воспитание гражданина и патриота, формирование российской гражданской идентичности вполикультурном и многоконфессиональном обществе, развитие представлений о родном русскомязыке как духовной, нравственной и культурной ценности народа, осознание национальногосвоеобразия русского языка, формирование познавательного интереса, любви, уважительногоотношения к русскому языку, а через него - к родной культуре, воспитание ответственного отношенияк сохранению и развитию родного языка, воспитание уважительного отношения к культурам и языкамнародов России, овладение культурой межнационального общения;расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых единицах, преждевсего о лексике и фразеологии с национально-культурным компонентом значения, о таких явлениях икатегориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное,



уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения, об основных нормахрусского литературного языка, о национальных особенностях русского речевого этикета;совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах иситуациях его использования, обогащение словарного запаса и грамматического строя речиобучающихся, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,потребности к речевому самосовершенствованию;совершенствование познавательных и интеллектуальных уменийраспознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их сточки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;совершенствование текстовой деятельности, развитие умений функциональной грамотностиосуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию,понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика идругое);развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опытаисследовательской работы по родному (русскому) языку, воспитание самостоятельности вприобретении знаний.В соответствии с ФГОС ООО родной (русский) язык входит в предметную область «Родной языки родная литература» и является обязательным для изучения.Общее число часов, отведенных на изучение родного (русского) языка, - 85 часов: в 5 классе - 17часов (0,5 часа в неделю), в 6 классе - 17 часов (0,5 часа в неделю), в 7 классе - 17 часов (0,5 часа внеделю), в 8 классе - 17 часов (0,5 часа в неделю), в 9 классе – 17 часов (0,5 часа в неделю). Понеобходимости на изучение родного (русского) языка может быть отведено 9 часов в год.Содержание программы по родному (русскому) языку соответствует ФГОС ООО, опирается насодержание, представленное в предметной области «Русский язык и литература», имеетпреимущественно практико-ориентированный характер.В программе по родному (русскому) языку выделяются следующие блоки:В первом блоке - «Язык и культура» - представлено содержание, изучение которого позволитраскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и культуры народа, национально-культурнуюспецифику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в общении,выявление общего и специфического в языках и культурах русского народа и других народовРоссийской Федерации и мира, овладение культурой межнационального общения.Второй блок - «Культура речи» - ориентирован на формирование у обучающихся ответственногои осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевойкультуры, практическое овладение культурой речи: навыками сознательного использования нормрусского литературного языка в устной и письменной форме с учётом требований уместности,точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности, понимание вариантов норм, развитиепотребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка исовершенствование умений пользоваться ими.В третьем блоке - «Речь. Речевая деятельность. Текст» - представлено содержание, направленноена совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменнойречи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для обучающихсяситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию,учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать стратегии коммуникации, понимать,анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистическойпринадлежности.Содержание обучения в 5 классе.Язык и культура.Русский язык - национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека.Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно изнеобходимых качеств современного культурного человека. Русский язык - язык русскойхудожественной литературы.Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовнойкультуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и тому подобное), слова с национально-



культурным компонентом значения, народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты,прецедентные имена в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах,художественной литературе. Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительноесредство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии.Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устногонародного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох.Национальная специфика слов с живой внутренней формой. Метафоры общеязыковые ихудожественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет какизобразительные средства. Загадки. Метафоричность русской загадки.Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённыхнаименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями человека (барышня - обизнеженной, избалованной девушке, сухарь - о сухом, неотзывчивом человеке, сорока - о болтливойженщине и тому подобное).Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, источники, значение иупотребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки каквоплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культурынарода.Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заимствованные, краткие сведения по ихэтимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена,входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическуюокраску.Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.Культура речи.Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие оварианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые инеправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях.Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, глаголах.Омографы: ударение как маркер смысла слова. Произносительные варианты орфоэпической нормы.Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексические нормыупотребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русскомлитературном языке. Стилистические варианты лексической нормы (книжный,общеупотребительный, разговорный и просторечный) употребления имён существительных,прилагательных, глаголов в речи. Типичные примеры нарушения лексической нормы, связанные супотреблением имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русскомлитературном языке.Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Родзаимствованных несклоняемых имён существительных, род сложных существительных, род имёнсобственных (географических названий). Формы существительных мужского рода множественногочисла с окончаниями -а(-я), -ы(-и), различающиеся по смыслу. Литературные, разговорные, устарелыеи профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числасуществительных мужского рода.Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении.Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке.Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по степениродства, по положению в обществе, по профессии, должности, по возрасту и полу. Обращение какпоказатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния.Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения кнезнакомому 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).



Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. Устноевыступление. Девиз, слоган.Язык художественной литературы. Литературная сказка.Рассказ.Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и так далее).Содержание обучения в 6 классе.Язык и культура.Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского)языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты какчасть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта,значениях слов, понятиях, несвойственных литературному языку и несущих информацию о способахведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и другоеИспользование диалектной лексики в произведениях художественной литературы.Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика,заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских инеславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общеепредставление).Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и ихгруппы по сфере употребления и стилистической окраске.Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипыфразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий,культуры и тому подобноеКультура речи.Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Произносительныеразличия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические особенности произношенияи 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, подвижное ударение в глаголах,ударение в формах глагола прошедшего времени, ударение в возвратных глаголах в формахпрошедшего времени мужского рода, ударение в формах глаголов II спряжения на -ить.Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и точностьречи. Смысловые, стилистические особенности употребления синонимов. Антонимы и точность речи.Смысловые, стилистические особенности употребления антонимов. Лексические омонимы и точностьречи. Смысловые, стилистические особенности употребления лексических омонимов.Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексическихомонимов в речи.Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Отражениевариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Склонение русских и иностранныхимён и фамилий, названий географических объектов, именительный падеж множественного числасуществительных на -а/-я и -ы/-и, родительный падеж множественного числа существительныхмужского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов, родительный падежмножественного числа существительных женского рода на -ня, творительный падеж множественногочисла существительных 3-го склонении, родительный падеж единственного числа существительныхмужского рода.Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имёнсуществительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичныеграмматические ошибки в речи.Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени, в краткой форме,местоимений, порядковых и количественных числительных.Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основенационального речевого этикета. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетныеформулы начала и конца общения, похвалыи комплимента, благодарности, сочувствия, утешения.Речь. Речевая деятельность. Текст.



Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.Текст. Тексты описательного типа: определение, собственно описание, пояснение.Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». Учебно-научный стиль. Словарная статья,её строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения(устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение,ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных частяхучебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правиласоздания и предъявления презентации слушателям.Публицистический стиль. Устное выступление.Содержание обучения в 7 классе.Язык и культура.Развитие языка как объективный процесс. Связь исторического развития языка с историейобщества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения вобществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетелиистории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшиеиз употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, втом числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русскомязыке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластовлексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новомречевом контексте.Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов какпроблема культуры речи.Культура речи.Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения вглаголах, полных причастиях, кратких формах страдательных причастий прошедшего времени,деепричастиях, наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами.Основные и допустимые варианты акцентологической нормы.Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точностьречи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления,функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки,связанные с употреблением паронимов в речи.Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Отражениевариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Типичные грамматические ошибки вречи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способывыражения формы 1 -го лица настоящего и будущего времени глаголов: очутиться, победить, убедить,учредить, утвердить), формы глаголов совершенного и несовершенного вида, формы глаголов вповелительном наклонении.Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь - машешь,обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать).Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий,типичные ошибки употребления деепричастий, наречий.Русская этикетная речевая манера общения. Запрет на употребление грубых слов, выражений,фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикетиспользования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.Речь. Речевая деятельность. Текст.Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения:убеждение, комплимент, уговаривание, похвала.Текст. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур. Заголовки текстов, их типы.Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство,объяснение.Разговорная речь. Спор, виды спора. Корректные приёмы ведения спора. Дискуссия.Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые иструктурные особенности.Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в текстаххудожественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.Содержание обучения в 8 классе.



Язык и культура.Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова.Собственно, русские слова как база и основной источник развития лексики русского литературногоязыка.Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистическинейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.Иноязычная лексика в разговорной речи, современной публицистике, в том числе в дисплейныхтекстах.Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет ивежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевыхэтикетах. Специфика приветствий у русских и других народов.Культура речи.Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичныеорфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных ишипящих, безударный [о] в словах иноязычного происхождения, произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед е в словах иноязычного происхождения, произношение безударного [а]после ж и ш, произношение сочетания чн и чт, произношение женских отчеств на -ична, -инична,произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф’] и [в5], произношение мягкого [н] перед ч п щ .Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Основные лексические нормысовременного русского литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы употреблениятерминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике,художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки, связанные супотреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.Основные грамматические нормы. Отражение вариантов грамматической нормы в современныхграмматических словарях и справочниках. Варианты грамматической нормы согласования сказуемогос подлежащим. Типичные грамматические ошибки в согласовании и управлении.Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие всредствах массовой информации (далее - СМИ): изменение обращений, использования собственныхимён. Этикетные речевые тактикии приёмы в коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевыхформул.Речь. Речевая деятельность. Текст.Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.Основные способы и средства получения и переработки информации.Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективнойаргументации.Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Способы опровержениядоводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата.Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участияв учебно-научной дискуссии.Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного),страницы дневника.Содержание обучения в 9 классе.Язык и культура.Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примерыключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатыеслова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы,кинофильмов, песен, рекламных текстов и тому подобное.Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутреннихфакторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основныетенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка: активизацияпроцесса заимствования иноязычных слов, «неологический бум» - рождение новых слов, изменение



значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новойфразеологии.Культура речи.Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка (обобщение).Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов всовременных орфоэпических словарях.Основные лексические нормы современного русского литературного языка (обобщение).Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость.Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости.Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с речевойизбыточностью.Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современныхсловарях. Словарные пометы. Основные грамматические нормы современного русскоголитературного языка (обобщение). Отражение вариантов грамматической нормы в современныхграмматических словарях и справочниках. Словарные пометы.Типичные грамматические ошибки в предложно-падежном управлении. Нормы употребленияпричастных и деепричастных оборотов, предложений с косвенной речью, типичные ошибки впостроении сложных предложений.Этика и этикет в интернет-общении. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правилаэтикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях деловогообщения.Речь. Речевая деятельность. Текст.Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальныхсетях. Контактное и дистантное общение.Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем дляпредставления информации.Разговорная речь. Анекдот, шутка.Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.Публицистический стиль. Проблемный очерк.Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст иинтертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.Примерные темы проектных и исследовательских работ.Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира.Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа».Из этимологии фразеологизмов.Из истории русских имён.Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.Словарик пословиц о характере человека, его качествах. Словарь одногослова. Словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта.Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего края (России)».Лексическая группа существительных, обозначающих понятие «время» в русском языке.Мы живём в мире знаков.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 русском языке. Названия денежныхединиц в русском языке. Интернет-сленг.Этикетные формы обращения. Как быть вежливым?Являются ли жесты универсальным языком человечества? Как назвать новорождённого?Межнациональные различия невербального общения. Искусство комплимента в русском ииностранных языках.Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).Этикет приветствия в русском и иностранном языках. Анализ типов заголовков в современныхсредствах массовой информации, видов интервью в современных средствах массовой информации.



Сетевой знак @ в разных языках. Слоганы в языке современной рекламы.Девизы и слоганы любимых спортивных команд. Синонимический ряд: врач - доктор - лекарь -эскулап - целитель - врачеватель. Что общего и в чём различие.Язык и юмор.Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. Подготовка сборника «бывалыцин»,альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка личной странички для школьного портала идругое.Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре»,«Успешное резюме», «Правила информационнойбезопасности при общении в социальных сетях» и другое.Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку на уровне основногообщего образования.Изучение родного (русского) языка на уровне основного общего образования направлено надостижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоениясодержания учебного предмета.Личностные результаты освоения программы по родному (русскому) языку на уровне основногообщего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственнымиценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения программы по родному (русскому) языку для основного общегообразования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивныхценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализацииосновных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родногокрая, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературныхпроизведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основныхправах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностныхотношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое, в том числе наоснове примеров из литературных произведений, написанных на русском языке;готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи;активное участие в самоуправлении в образовательной организации;готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней;волонтёрство);2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональномобществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации иязыка межнационального общения народов России;проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации,культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Родной (русский) язык»;ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины - России, к науке,искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым вхудожественных произведениях;уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;3) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствийпоступков;



активное неприятие асоциальных поступков;свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства;4) эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своегои других народов;понимание эмоционального воздействия искусства;осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций и народного творчества;стремление к самовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта;ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярнаяфизическая активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернет-среде впроцессе языкового образования;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраиваядальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других,использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примерыиз литературных произведений, написанных на русском языке;сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибкуи такого же права другого человека;6) трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательнойорганизации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основеприменения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов,журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности;осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов сучётом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах набудущее;7) экологического воспитания:ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задачв области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды;умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы;повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологическихпроблем и путей их решения;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированноепри знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли какгражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и



социальной средой;закономерностях развития языка;овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира;овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики языковогообразования;установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать путидостижения индивидуального и коллективного благополучия9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правилобщественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы,сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия слюдьми из другой культурной среды;способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределенности, открытость опыту изнаниям других;способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентностичерез практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать всовместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способностьформулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных,осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать своё развитие;умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепцииустойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики,оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодолениявызовов, возможных глобальных последствий;способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и ихпоследствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовуюситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректироватьпринимаемые решения и действия;формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное всложившейся ситуации;быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.В результате изучения родного (русского) языка на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенныепризнаки языковых единиц, языковых явлений и процессов;устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания дляобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы посущественному признаку;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях,предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; проводить выводы сиспользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работес разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбираяоптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании;формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательнымсостоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,



аргументировать свою позицию, мнение;составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; проводить посамостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностейязыковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистическогоисследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения,исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательныхуниверсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётомпредложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,представленную в текстах, таблицах, схемах;использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрениядостоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимойинформации с целью решения учебных задач;использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации изодного или нескольких источников с учётом поставленных целей;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию)в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация,таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, инойграфикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями ицелями общения, выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устноймонологической речи и в письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вестипереговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректнойформе формулировать свои возражения;в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи,нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие исходство позиций;публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненноголингвистического эксперимента, исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративного материала.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как частькоммуникативных универсальных учебных действий:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействияпри решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы,



обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений ивозможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению икоординировать свои действия с действиями других членов команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вкладкаждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлятьготовность к представлению отчёта перед группой.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивныхуниверсальных учебных действий:выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориентироваться вразличных подходах к принятию решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решенияучебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьпредлагаемые варианты решений;самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе егореализации;проводить выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивныхуниверсальных учебных действий:владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии;давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптироватьрешение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, понимать причиныкоммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту икорректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствиерезультата цели и условиям общения.У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как частьрегулятивных универсальных учебных действий:развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения другого человека,анализируя речевую ситуацию, регулировать способ выражения собственных эмоций.У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть регулятивныхуниверсальных учебных действий:осознанно относиться к другому человеку и его мнению, признавать своё и чужое право наошибку;принимать себя и других, не осуждая, проявлять открытость; осознавать невозможностьконтролировать всё вокруг.Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку.Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к концу обучения в 5классе.Язык и культура:характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современноммире, в жизни человека, осознавать важность бережного отношения к родному языку;приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка позволяет лучше узнатьисторию и культуру страны (в рамках изученного);распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурнымкомпонентом, характеризовать особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки впроизведениях устного народного творчества и в произведениях художественной литературы;распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением (в рамках изученного), понимать и объяснять национальное своеобразие



общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающихтрадиционной метафорической образностью; правильно употреблять их;распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок;пословицы и поговорки, объяснять их значения (в рамках изученного), правильно употреблять их вречи;иметь представление о личных именах исконно русских (славянских) и заимствованных (в рамкахизученного), именах, входящих в состав пословиц и поговорок и имеющих в силу этого определённуюстилистическую окраску;понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов иистории народа, истории языка (в рамках изученного);использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок;словари синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений, учебныеэтимологические словари, грамматические словари и справочники, орфографические словари,справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные).Культура речи:иметь общее представление о современном русском литературном языке;иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи;иметь общее представление о роли А.С. Пушкина в развитии современного русскоголитературного языка (в рамках изученного);различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять слова с учётомпроизносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного);различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных,глаголах (в рамках изученного), соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формахимён существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного), анализироватьсмыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно употреблять омографы вписьменной речи;соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов (в рамках изученного),употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексическойсочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учётомстилистических норм современного русского языка;различать типичные речевые ошибки, выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи,различать типичные ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы, выявлять и исправлятьграмматические ошибки в устной и письменной речи;соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной речевойситуации, современные формулы обращения к незнакомому человеку, соблюдать принципыэтикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета, соблюдать русскуюэтикетную вербальную и невербальную манеру общения;использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, грамматическиесловари и справочники, в том числе мультимедийные, использовать орфографические словари исправочники по пунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, владеть элементамиинтонации, выразительно читать тексты, уместно использовать коммуникативные стратегии и тактикиустного 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 разныхфункционально-смысловых типов речи, составлять планы разных видов, план устного ответа науроке, план прочитанного текста;создавать объявления (в устной и письменной форме) с учётом речевой ситуации;распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган);анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты или их фрагменты(народные и литературные сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки);редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы,сопоставлять черновой и отредактированный тексты;создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлятьрезультаты проекта (исследования), представлять их в устной форме.



Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к концу обучения в 6классе.Язык и культура:понимать взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества, приводитьпримеры исторических изменений значений и форм слов (в рамках изученного);иметь представление об истории русского литературного языка,характеризовать роль старославянского языка в становлении современного русскоголитературного языка (в рамках изученного);выявлять и характеризовать различия между литературным языком и диалектами, распознаватьдиалектизмы, объяснять национально-культурное своеобразие диалектизмов (в рамках изученного);устанавливать и характеризовать роль заимствованной лексики в современном русском языке,выявлять причины лексических заимствований, характеризовать процессы заимствованияиноязычных слов как результат взаимодействия национальных культур, приводить примеры,характеризовать особенности освоения иноязычной лексики, целесообразноупотреблять иноязычные словаи заимствованные фразеологизмы;характеризовать причины пополнения лексического состава языка, определять значениясовременных неологизмов (в рамках изученного);понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурнымкомпонентом (с помощью фразеологического словаря), знать (в рамках изученного) историюпроисхождения таких фразеологических оборотов, уместно употреблять их;использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок, фразеологические словари,словари иностранных слов; словари синонимов, антонимов, учебные этимологические словари,грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (втом числе мультимедийные).Культура речи:соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, имёнприлагательных, глаголов (в рамках изученного), различать варианты орфоэпической иакцентологической нормы, употреблять слова с учётом произносительных вариантов современнойорфоэпической нормы;употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексическойсочетаемости, соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов,омонимов;употреблять имена существительные, имена прилагательные, местоимения, порядковые иколичественные числительные в соответствии с нормами современного русского литературного языка(в рамках изученного);выявлять, анализировать и исправлять типичные речевые ошибки в устной и письменной речи;анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языкачужую и собственную речь (в рамках изученного), корректировать свою речь с учётом еёсоответствия основным нормам современного литературного языка;соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения, использоватьпринципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета,этикетные формулы начала и конца общения, похвалы и комплимента, благодарности, сочувствия,утешения и так далее;использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, грамматическиесловари и справочники, в том числе мультимедийные, использовать орфографические словари исправочники по пунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, выбирать ииспользовать различные виды чтения в соответствии с его целью, владеть умениями информационнойпереработки прослушанного или прочитанного текста, основными способами и средствамиполучения, переработки и преобразования информации, использовать информацию словарных статейэнциклопедического и лингвистических словарей для решения учебных задач;анализировать и создавать тексты описательного типа (определение понятия, пояснение,собственно описание);уместно использовать жанры разговорной речи (рассказ о событии, «бывальщины» и другое) в



ситуациях неформального общения;анализировать и создавать учебно-научные тексты (различные виды ответов на уроке) вписьменной и устной форме;использовать при создании устного научного сообщения языковые средства, способствующие егокомпозиционному оформлению;создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлятьрезультаты проекта (исследования), представлять их в устной форме.Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к концу обучения в 7классе.Язык и культура:характеризовать внешние причины исторических изменений в русском языке (в рамкахизученного), приводить примеры, распознавать и характеризовать устаревшую лексику снационально-культурным компонентом значения(историзмы, архаизмы), понимать особенности её употребления в текстах;характеризовать процессы перераспределения пластов лексики между активным и пассивнымзапасом, приводить примеры актуализации устаревшей лексики в современных контекстах;характеризовать лингвистические и нелингвистические причины лексических заимствований,определять значения лексических заимствований 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 и справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (втом числе мультимедийные).Культура речи:соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях, в словоформах снепроизводными предлогами (в рамках изученного), различать основные и допустимые нормативныеварианты постановки ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях, в словоформах снепроизводными предлогами;употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексическойсочетаемости, соблюдать нормы употребления паронимов;анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в рамках изученного),корректировать устную и письменную речь с учётом её соответствия основным нормам современноголитературного языка;употреблять слова с учётом вариантов современных орфоэпических, грамматических истилистических норм;анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языкачужую и собственную речь;использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевогоэтикета (запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз, исключение категоричности вразговоре и так далее), соблюдать нормы русского невербального этикета;использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паронимов,грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные, использоватьорфографические словари и справочники по пунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, владеть умениямиинформационной переработки прослушанного или прочитанного текста, основными способами исредствами получения, переработки и преобразования информации, использовать информациюсловарных статей энциклопедического и лингвистических словарей для решения учебных задач;характеризовать традиции русского речевого общения, уместно использовать коммуникативныестратегии и тактики при контактном общении: убеждение, комплимент, спор, дискуссия;анализировать логико-смысловую структуру текста, распознавать виды абзацев, распознавать ианализировать разные типы заголовков текста, использовать различные типы заголовков при созданиисобственных текстов;анализировать и создавать тексты рекламного типа, текст в жанре путевых заметок,анализировать художественный текст с использованием его сильных позиций;создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлять



результаты проекта (исследования), представлять их в устной и письменной форме;владеть правилами информационной безопасности при общении в социальныхсетях.Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к концу обучения в 8классе.Язык и культура:иметь представление об истории развития лексического состава русского языка, характеризоватьлексику русского языка с точки зрения происхождения (в рамках изученного с использованиемсловарей);представлять роль старославянского языка в развитии русского литературного языка,характеризовать особенности употребления старославянизмов в современном русском языке (врамках изученного с использованием словарей);характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянскихязыков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изученного с использованиемсловарей), сфере функционирования;определять значения лексических заимствований последних десятилетий и особенности ихупотребления в разговорной речи, современной публицистике, в том числе в дисплейных текстах,оценивать целесообразность их употребления, целесообразно употреблять иноязычные слова;иметь представление об исторических особенностях русского речевого этикета (обращение),характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета;использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словарипословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, словари синонимов, антонимов, учебныеэтимологические словари, грамматические словари и справочники, орфографические словари,справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные).Культура речи:различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять слова с учётомпроизносительных и стилистических вариантов современной орфоэпической нормы;иметь представление об активных процессах современного русского языка в областипроизношения и ударения (в рамках изученного);употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексическойсочетаемости, соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов;корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, в публицистических ихудожественных текстах (в рамках изученного);анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языкачужую и собственную речь, корректировать речь с учётом её соответствия основным нормамсовременного литературного языка;распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском языке, редактироватьпредложения с целью исправления синтаксических грамматических ошибок;характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в рамках изученного),использовать приёмы, помогающие противостоять речевой агрессии, соблюдать русскую этикетнуювербальную и невербальную манеру общения;использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паронимов,грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные, использоватьорфографические словари и справочники по пунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, владеть умениямиинформационной переработки прослушанного или прочитанного текста, основными способами исредствами 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 знание правил корректнойдискуссии; участвовать в дискуссии;анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанрапублицистического стиля речи, создавать сочинение в жанре письма (в том числе электронного);создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлятьрезультаты проекта (исследования), представлять их в устной и письменной форме;



строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлять рецензию на реферат, напроектную работу одноклассника, доклад, принимать участие в учебно-научной дискуссии;владеть правилами информационной безопасности при общении в социальныхсетях.Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к концу обучения в 9классе.Язык и культура:понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом (врамках изученного), правильно употреблять их в речи, иметь представление о русской языковойкартине мира, приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности родногорусского языка, анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор;иметь представление о ключевых словах русской культуры, текстах с точки зрения употребленияв них ключевых слов русской культуры(в рамках изученного);понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурнымкомпонентом, анализировать историю происхождения фразеологических оборотов, уместноупотреблять их, распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного),правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова ивыраженияв различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в русском языке (в рамкахизученного), иметь представление об основных активных процессах в современном русском языке(основные тенденции, отдельные примеры в рамках изученного);иметь представление об особенностях новых иноязычных заимствований в современном русскомязыке, определять значения лексических заимствований последних десятилетий;характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и стилистическойокраске, целесообразно употреблять иноязычные слова;объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски всовременном русском языке (на конкретных примерах);использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словарипословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, словари синонимов, антонимов, учебныеэтимологические словари, грамматические словари и справочники, орфографические словари,справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные).Культура речи:понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения (в рамкахизученного), способы фиксации произносительных норм в современных орфоэпических словарях;различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, соблюдать нормыпроизношения и ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи (врамках изученного), употреблять слова с учётом произносительных вариантов современнойорфоэпической нормы;употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексическойсочетаемости (в рамках изученного); распознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: предложно-падежное управление, построение простых предложений, сложных предложений разных видов,предложений с косвенной речью;распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном управлении, построениипростых предложений, сложных предложений разных видов, предложений с косвенной речью;анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современного русскоголитературного языка чужую и собственную речь, корректировать речь с учётом её соответствияосновным нормам и вариантам норм современного литературного языка;использовать при общении в Интернет-среде этикетные формы и устойчивые формулы,принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета,соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паронимов,грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные, использоватьорфографические словари и справочники по пунктуации.



Речь. Речевая деятельность. Текст:пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим,поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различныхфункционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы представленияинформации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и другое);владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста,основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации(аннотация, конспект), использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации;анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки, уместноиспользовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма;создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв на проектную работуодноклассника, принимать участие в учебно-научной дискуссии;понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты;анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк);создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлять рефератв письменной форме и представлять его в устной и письменной форме;владеть правилами информационной безопасности при общении в социальныхсетях.в несложныхучебных проектах с использованием материалов на удмуртском языке с применением ИКТ,соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочныесистемы в электронной форме.Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямиудмуртского языка, людьми другой культуры.Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, ихэлементы и основные функции в рамках изученной тематики.
РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА
Программа по родной (русской) литературе на уровне основного общего образования составленана основе требований ФГОС ООО к результатам освоения основной образовательной программыосновного общего образования по учебному предмету «Родная (русская) литература», входящемув образовательную область «Родной язык и родная литература», а также федеральной рабочейпрограммы воспитания с учётом Концепции преподаваниярусского языка и литературы в Российской Федерации.Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляет широкиевозможности для отражения эстетически ценной художественной модели мира и духовногопознания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцы русской литературыобладают высокой степенью эмоционального воздействия на внутренний мир обучающихся,способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям и культурно-историческому опытучеловечества. В поликультурной языковой среде родная (русская) литература изучается на основедиалога культур. Гуманистический потенциал русской литературы позволяет рассматривать еёкак общенациональную российскую ценность, как средство воспитания обучающихся в духеуважительного отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира,формирования культуры межнационального 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) литературы способствует 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 эпохи создания изучаемыхлитературных произведений.



Содержание программы по родной (русской) литературе направлено на удовлетворениепотребности обучающихся в изучении русской литературы как особого, эстетического, средствапознания русской национальной культуры и самореализации в ней.Содержание программы по родной (русской) литературе не включает произведения, изучаемые восновном курсе литературы, его задача - расширить литературный и культурный кругозоробучающихся за счёт их знакомства с дополнительными произведениями фольклора, русскойклассики и современной литературы, наиболее ярко воплотившими национальные особенностирусской культуры.В содержании курса родной (русской) литературы в программе выделяются три содержательныелинии (проблемно-тематических блока):«Россия - Родина моя»;«Русские традиции»;«Русский характер - русская душа».Программа по родной (русской) литературе для уровня основного общего образования строитсяна сочетании проблемно-тематического, концентрического и хронологического принципов.Содержание программы по родной (русской) литературе для каждого класса включаетпроизведения фольклора, русской классики и современной литературы.Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с выделеннымисквозными линиями. Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются отдельныеподтемы, связанные с национальнокультурной спецификой русских традиций, быта и нравов.В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, включающиев сферу выделяемых национально-специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствамидругих видов искусства - живописи, музыки, кино, театра.Программа по родной (русской) литературе ориентирована на сопровождение и поддержкуучебного предмета «Литература», входящего в образовательную область «Русский язык илитература».Изучение родной (русской) литературы обеспечивает достижение следующих целей:воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать произведенияродной (русской) литературы и обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийскимгражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости отпринадлежности к многонациональному народу Российской Федерации;формирование познавательного интереса к родной (русской) литературе, воспитание ценностногоотношения к историко-культурному опыту русского народа, приобщение обучающегося ккультурному наследию народа;формирование причастности к свершениям и традициям народа и ответственности за сохранениерусской культуры;развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых дляуспешной социализации и самореализации личности.Программа по родной (русской) литературе направлена на решение следующих задач:осознание роли родной (русской) литературы;выявление взаимосвязи родной (русской) литературы с отечественной историей, формированиепредставлений о многообразии национально-специфичных форм художественного отраженияматериальной и духовной культуры русского народа в русской литературе;получение знаний о родной (русской) литературе как о развивающемся явлении в контексте еёвзаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их взаимовлияния;выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной (русской) литературе,создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценки по поводупрочитанного;формирование опыта общения с произведениями родной (русской) литературы в повседневнойжизни и учебной деятельности;накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и обоснованиясобственных читательских предпочтений произведений родной (русской) литературы;формирование потребности в систематическом чтении произведений родной (русской)литературы;развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, обработкии презентации информации из различных источников, включая Интернет и другие.



Общее число часов, отводимое для изучения родной литературы (русской), - 85 часов: в 5 классе -17 часа (0,5 часа в неделю), в 6 классе - 17 часа (0,5 часа в неделю), в 7 классе - 17 часа 0.5 часа внеделю), в 8 классе - 34 часа (1 часа в неделю), в 9 классе - 17 часа (0,5 часа в неделю). Принеобходимости на изучение литературы на родном (русском) языке может быть отведено по 9часов в год в каждом классе.Содержание обучения в 5 классе.Россия - Родина моя.Преданья старины глубокой.Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе (не менеепяти произведений).Русские народные и литературные сказки (не менее двух произведений). Например: «Лиса имедведь» (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 тихих берегах Москвы...», М.Ю.Лермонтов «Москва, Москва!., люблю тебя как сын...», Л.Н. Мартынов «Красные ворота» и другие.А. П. Чехов «В Москве на Трубной площади».Родные просторы.Русский лес.Стихотворения (не менее двух). Например: А.В. Кольцов «Лес»,В.А. Рождественский «Берёза», В.А. Солоухин «Седьмую ночь без перерыва...» 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» и другие.A. 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».B. И. Белов «Скворцы».Русский характер - русская душа.Не до ордена - была бы Родина.Отечественная война 1812 года.Стихотворения (не менее двух). Например: Ф.Н. Глинка «Авангардная песнь», 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.Содержание обучения в 6 классе.Раздел 1. Россия - Родина моя.Преданья старины глубокой.Богатыри и богатырство.Былины (одна былина по выбору). Например: «Илья Муромец и Святогор» и другие.



Былинные сюжеты и герои в русской литературе.Стихотворения (не менее одного). Например: И.А. Бунин «Святогор и Илья» и другие.М.М. Пришвин «Певец былин».Города земли русской.Русский Север.С.Г. Писахов «Ледяна колокольня» (не менее одной главы по выбору, например: «Мороженыпесни» и другие).Б.В. Шергин «Поморские были и сказания» (не менее двух глав по выбору, например: «Детство вАрхангельске», «Миша Ласкин» и другие).Родные просторы.Зима в русской поэзии.Стихотворения (не менее двух). Например: И.С. Никитин «Встреча Зимы»,А.А. Блок «Снег да снег. Всю избу занесло...», Н.М. Рубцов «Первый снег» 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 «Посреди небесных 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 «Солдатская песня 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 бы жизнь нас ни учила...» идругие.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 ним познакомился», «Кирпичныеострова»).Е.С. Велтистов «Миллион и один день каникул» (один фрагмент по выбору). Лишь слову жизньдана.На русском дышим языке.Стихотворения (не менее двух). Например: К.Д. Бальмонт «Русский язык», Ю.П. Мориц «Языкобид - язык не русский...» и другие.Содержание обучения в 7 классе.Россия - Родина моя.Преданья старины глубокой.Русские народные песни.Исторические и лирические песни (не менее двух). Например: «На заре то было, братцы, наутренней...», «Ах вы, ветры, ветры буйные...» и другие.Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе.A. С. Пушкин «Песни о Стеньке Разине» (песня 1).Стихотворения (не менее двух). Например: И.З. Суриков «Я ли в поле да не травушка была...»,



А.К. Толстой «Моя душа летит приветом...» и другие.Города земли русской.Сибирский край.B. Г. Распутин «Сибирь, Сибирь...» (одна глава по выбору, например «Тобольск» идругие).А.И. Солженицын «Колокол Углича».Родные просторы.Русское поле.Стихотворения (не менее двух). Например: И.С. Никитин «Поле», И.А. Гофф «Русское поле» идругие.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).A. П. Чехов «Казак».Тепло родного дома.Русские мастера.B. А. Солоухин «Камешки на ладони» (не менее двух миниатюр по выбору).Ф.А. Абрамов «Дом» (один фрагмент по выбору).Стихотворения (не менее одного). Например: Р.И. Рождественский «О мастерах» и другие.Русский характер - русская душа.Не до ордена - была бы Родина.На Первой мировой войне.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 «Русской женщине», Н.А. Некрасов«Внимая ужасам войны...», Ю.В. Друнина «И откуда вдруг берутся силы...», В.М. Тушнова «Вотговорят: Россия...» и другие.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, «Изумруднаярыбка», «Ах, миледи!», «Про личную жизнь» и другие).Лишь слову жизнь дана.Такого языка на свете не бывало.Стихотворения (не менее одного). Например: В. Рождественский «В родной поэзии совсем нестаровер...» и другие.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 времягрозного 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 «Сквозь туман едва заметный...», М.А.Кузмин «Я знаю вас не понаслышке...», И.И. Кобзев «Поездка в Суздаль», В.А. Степанов «Золотоекольцо» 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 я краткой той поры...» (изпоэмы «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.Стихотворения (не менее двух). Например: И.А. Бунин «Троица», С.А. Есенин «Троицыно утро,утренний канон...», Н.И. Рыленков «Возможно ль 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«Третий мучительный сонет» и другие.Дон Аминадо «Наука стихосложения».Содержание обучения в 9 классе.Россия - Родина моя.Преданья старины глубокой.Гроза двенадцатого года.Русские народные песни об Отечественной войне 1812 года (не менее одной). Например: «Как недве тученьки не две грозныя...»Стихотворения (не менее двух). Например: В.А. Жуковский «Певец во стане русских воинов» (всокращении), А.С. Пушкин «Полководец», «Бородинская годовщина», М.И. Цветаева «Генераламдвенадцатого года» и другие.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 «Город пышный, город бедный...», О.Э.Мандельштам «Петербургские строфы», А.А. Ахматова «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий воблаченьи...»), Д.С. Самойлов «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах...») и другие.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, степьМоздокская...», «Ах ты, степь широкая...» и другие.Стихотворения (не менее двух). Например: П.А. Вяземский «Степь», И.З. Суриков «В степи» идругие.



А.П. Чехов «Степь» (один фрагмент по выбору).Русские традиции.Праздники русского мира.Августовские Спасы.Стихотворения (не менее трёх). Например: К.Д. Бальмонт «Первый спас», Б.А. Ахмадулина«Ночь упаданья яблок», Е.А. Евтушенко «Само упало яблоко с небес...» и другие.Е.И. Носов «Яблочный спас».Тепло родного дома.Родительский дом.A. П. Платонов «На заре туманной юности» (две главы по выбору).B. 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 по выбору).Лишь слову жизнь дана.«Припадаю к великой реке...»Стихотворения (не менее двух). Например: И.А. Бродский «Мой народ»,С.А. Каргашин «Я - русский! Спасибо, Господи!..» и другие.Планируемые результаты освоения программы по родной (русской) литературе на уровнеосновного общего образования.Изучение родной (русской) литературы на уровне основного общегообразования направлено на достижение обучающимися личностных,метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного предмета.Личностные результаты освоения программы по родной (русской)литературе на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности образовательной организации,реализующей программы основного общего образования, в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития.Личностные результаты освоения программы по родной (русской) литературе на уровнеосновного общего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системойпозитивных ценностных ориентаций и расширением опыта деятельности на её основе и в процессереализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей программыосновного общего образования, местного сообщества, родного края, страны;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах иправилах межличностных отношений в поликультурном и много конфессиональном обществе;представление о способах противодействия коррупции;



готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации;готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям,нуждающимся в ней);2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональномобществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры РоссийскойФедерации, своего края, народов России;ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту,технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;3) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей спозиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условияхиндивидуального и общественного пространства;4) эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов,понимание эмоционального воздействия искусства;осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций и народного творчества;стремление к самовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни;ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярнаяфизическая активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраиваядальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственнымэмоциональным состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же правадругого человека;6) трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательнойорганизации, реализующей программы основного общего образования, населенного пункта, родногокрая) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основеприменения изучаемого предметного знания;осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональнойдеятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться впрофессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности;осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов сучётом личных и общественных интересов и потребностей;7) экологического воспитания:



ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач вобласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды;повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологическихпроблем и путей их решения;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли какгражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной среды;готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной исоциальной средой;овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладениеосновными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений,поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия;9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоениеобучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения,форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные попрофессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другойкультурной среды;способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту изнаниям других;способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентностичерез практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, воспринимать всовместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числеспособность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепцииустойчивого развития;умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей ипреодоления вызовов, возможных глобальных последствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие измененияи их последствия;воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуациюстресса, корректировать принимаемые решения и действия;формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное впроизошедшей ситуации;быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.В результате изучения родной (русской) литературы на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенныепризнаки объектов (явлений);устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения,критерии проводимого анализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхфактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей ипротиворечий;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов, проводить выводы с



использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы,фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта,самостоятельно устанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшоеисследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей изависимостей объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования(эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения,опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов иобобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательныхуниверсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации илиданных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов иформ представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию)в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрироватьрешаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работникомили сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения;выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректнойформе формулировать свои возражения;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие исходство позиций;публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как частькоммуникативных универсальных учебных действий:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия



при решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений ивозможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению икоординировать свои действия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта передгруппой.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивныхуниверсальных учебных действий:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения вгруппе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решенияучебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьпредлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректироватьпредложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;проводить выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивныхуниверсальных учебных действий:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать оценку ситуации ипредлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могутвозникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям.У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как частьрегулятивных универсальных учебных действий:различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять ианализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;регулировать способ выражения эмоций.У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть регулятивныхуниверсальных учебных действий:осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такоеже право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе:осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития,формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этоммире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностейнарода, особого способа познания жизни;обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетическихвозможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа,российской и мировой культуры;воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного



аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказыванияхразных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующегохарактера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё чтение;развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающиеразные этнокультурные традиции;овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пониманияпринципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать иинтерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую влитературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но иинтеллектуального осмысления.Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе к концу обучения в5 классе:выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц и поговорок какоснову для развития представлений о нравственном идеале русского народа в контексте диалогакультур с другими народами России, осознавать ключевые для русского национального сознаниякультурные и нравственные смыслы в произведениях о Москве как столице России и о русском лесе;иметь начальные представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культурнародов России, о русских национальных традициях в рождественских произведениях ипроизведениях о семейных ценностях;иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах и загадках русскойдуши в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков ио своеобразии русского языка и родной речи;владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основенаводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-культурныекомментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос,сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств и учитьсяотбирать произведения для самостоятельного чтения;иметь начальные представления о проектно-исследовательской деятельности, оформлении ипредъявлении её результатов, владеть элементарными умениями работы с разными источникамиинформации.Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе к концу обучения в6 классе:выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в фольклоре и русской литературедля развития представлений о нравственном идеале русского народа в контексте героического эпосаразных народов, устанавливать связи между ними на уровне тематики, проблематики, образов;осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и нравственные смыслы впроизведениях о Русском Севере и русской зиме;иметь представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народовРоссии, о русских национальных традициях в произведениях о русской масленице, о родном крае ирусском доме;иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах и загадках русскойдуши в произведениях о защите Родины в Крымской войне 1853-1856 годов, об оптимизме ивзаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о подростках ио богатстве русского языка и родной речи;проводить смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе наводящихвопросов или по предложенному плану, создавать краткие историко- культурные комментарии исобственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, анализа поэтическоготекста, характеристики героя, под руководством учителя сопоставлять произведения словесногоискусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения длявнеклассного чтения;владеть начальными навыками осуществления самостоятельной проектно-исследовательскойдеятельности и оформления ее результатов, работы с разными источниками информации ипростейшими способами её обработки и презентации.Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе к концу обучения в7 классе:



выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских народных песен(исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе дляразвития представлений о нравственном идеале русского народа, осознавать ключевые для русскогонационального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о Сибирском крае ирусском поле;иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культурнародов России, русских национальных традициях в произведениях о православном празднованииПасхи и о русских умельцах и мастерах;иметь понятие о русском национальном характере, истоках русского патриотизма и героизма впроизведениях о защите Родины, о загадках русской души, взрослых проблемах, которыеприходится решать подросткам,об уникальности русского языка и родной речи;проводить смысловой анализ фольклорного и литературного текста по предложенному плану ивоспринимать художественный тексткак послание автора читателю, современнику и потомку, создаватьисторико-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера вформате сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный вопрос, под руководствомучителя сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств,самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения;владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления еёрезультатов, навыками работы с разными источниками информации и основными способами еёобработки и презентации.Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе к концу обучения в8 классе:выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений о легендарныхгероях земли Русской для развития представлений о нравственных идеалах русского народа,осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и нравственные смыслы впроизведениях о Золотом кольце России и великой русской реке Волге;иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культурнародов России, русских национальных традициях в произведениях о православном празднованииТроицы и о родстве душ русских людей;иметь понятие о русском национальном характере в произведениях о войне, о русском человекекак хранителе национального сознания, трудной поре взросления, о языке русской поэзии;проводить смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и литературного текста ивоспринимать художественный текст как послание автора читателю, современнику и потомку,создавать развёрнутые историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующегохарактера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос, самостоятельно сопоставлятьпроизведения словесного искусства с произведениями других искусств, самостоятельно отбиратьпроизведения для внеклассного чтения;владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления еёрезультатов, навыками работы с разными источниками информации и основными способами еёобработки и презентации.Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе к концу обучения в9 классе:выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений разных жанров иэпох об Отечественной войне 1812 года для развития представлений о нравственных идеалах русскогонарода, осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и нравственныесмыслы в произведениях о Петербурге и образе степи в русской литературе;понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность русской литературы икультуры в контексте культур народов России, осознавать роль русских национальных традиций впроизведениях об августовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности;осмысливать характерные черты русского национального характера в произведениях о ВеликойОтечественной войне, о судьбах русских эмигрантов в литературе русского зарубежья, выделятьнравственные проблемы в книгах о прощании с детством;осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания,устанавливать читательские ассоциации, проводить самостоятельный, давать самостоятельный



смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста, создавать развёрнутые историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в различныхформатах, самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и их воплощение вдругих искусствах, самостоятельно формировать кругвнеклассного чтения, определяя для себя актуальную и перспективную цели чтенияхудожественной литературы;осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еёрезультаты, владеть навыками работы с разными источниками информации и различными способамиеё обработки и презентации.

ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫКПрограмма по иностранному (английскому) языку на уровне основного общего образованиясоставлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы,представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатовдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной вфедеральной рабочей программе воспитания.Программа по иностранному (английскому) языку разработана с целью оказания методическойпомощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, даёт представление оцелях образования, развития и воспитания обучающихся на уровне основного общегообразования средствами учебного предмета, определяет обязательную (инвариантную) частьсодержания программы по иностранному (английскому) языку. Программа по иностранному(английскому) языку устанавливает распределение обязательного предметного содержания погодам обучения, последовательность их изучения с учётом особенностей структуры иностранного(английского) языка, межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержаниемучебных предметов, изучаемых на уровне основного общего образования, с учётом возрастныхособенностей обучающихся. В программе по иностранному (английскому) языку для основногообщего образования предусмотрено развитие речевых умений и языковых навыков,представленных в федеральной рабочей программе по иностранному (английскому) языкуначального общего образования, что обеспечивает преемственность между уровнями общегообразования.Изучение иностранного (английского) языка направлено на формирование коммуникативнойкультуры обучающихся, осознание роли иностранного языка как инструмента межличностного имежкультурного взаимодействия, способствует общему речевому развитию обучающихся,воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный характер иосновано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания иопределяются новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапеграмматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическомматериале и расширяющемся тематическом содержании речи.Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей исодержания обучения иностранному (английскому) языку.Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическомуровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах обучения.Иностранные языки являются средством общения и самореализации и социальной адаптации,развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, одним изсредств воспитания гражданина, патриота, развития национального самосознания.Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетенцииобучающихся в единстве таких её составляющих, как:речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевойдеятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными темамиобщения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражениямысли в родном и иностранном языках;социокультурная (межкультурная) компетенция - приобщение к культуре, традициям стран



(страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,психологическим особенностям обучающихся 5-9 классов на разных этапах (5-7 и 8-9 классы),формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицитаязыковых средств при получении и передаче информации.Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствамииностранного (английского) языка формируются компетенции: образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная,информационная, социально-трудовая и компетенция личностного самосовершенствования.Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку признаютсякомпетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный,что предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достиженияпланируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основного общего образования,использования новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация,проектная деятельность и другие) и использования современных средств обучения.Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка, - 510часов: в 5 классе - 102 час (3 часа в неделю), в 6 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе -102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе -102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа внеделю).Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируютнеобходимость к окончанию 9 класса владения умением 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 с Общеевропейскимикомпетенциями владения иностранным языком), что позволит выпускникам 9 классовиспользовать иностранный (английский) язык для продолжения образования на уровне среднегообщего образования и для дальнейшего самообразования.Содержание обучения в 5 классе.Коммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные ипродуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год.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 иностраннымисверстниками.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 географическое положение, 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 базе умений, сформированных науровне начального общего образования:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числеразговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление, выражатьблагодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться)выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (несоглашаться) на предложение собеседника;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов;запрашивать интересующую информацию.Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях



неофициального общения 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 базе умений, сформированных науровне начального общего образования:создание устных связных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (чертыхарактера реального человека или литературного персонажа);повествование (сообщение);изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;краткое изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициальногообщения 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 уровненачального общего образования:при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная(невербальная) реакция на услышанное;при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слухнесложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации с использованием ибез использования иллюстраций.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьосновную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, игнорироватьнезнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделятьзапрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом наслух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневногообщения, рассказ, сообщение информационного характера.Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты.Смысловое чтение.Развитие сформированных на уровне начального общего образования умений читать про себя ипонимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей,содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основнуютему и главные факты (события) в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанномтексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме.Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации.Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок изстатьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение;несплошной текст (таблица).Объём текста (текстов) для чтения - 180-200 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне начальногообщего образования:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии срешаемой коммуникативной задачей;написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём рождения);



заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами,принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициальногообщения, 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 ссоблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей,в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласноосновным правилам чтения.Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующеепонимание текста.Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьи научно-популярногохарактера, сообщение информационного характера.Объём текста для чтения вслух - до 90 слов.Графика, орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательногознаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексическойсочетаемости.Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая500 лексических единиц, изученных в 2-4 классах) и 675 лексических единиц для рецептивногоусвоения (включая 625 лексических 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 наречий при помощиотрицательного префикса un (unhappy, unreality, unusually).Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм исинтаксических конструкций английского языка.Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке.Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/FutureSimple Tense).Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в PresentPerfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительныхпредложениях.Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющиеформу только множественного числа.Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени.Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, иисключения.Социокультурные знания и умения.Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе



«В семье», «В школе», «На улице»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематическойфоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (некоторые национальныепраздники, традиции в проведении досуга и питании).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомствос традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и другихпраздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка(достопримечательностями, выдающимися людьми и другое), с доступными в языковом отношенииобразцами детской поэзии и прозы на английском языке.Формирование умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей наанглийском 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 и страны (стран) изучаемогоязыка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки.Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания,прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.Содержание обучения в 6 классе.Коммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные ипродуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 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, правилаповедения в школе. Переписка с иностранными сверстниками.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 географическое положение, столицы,население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальныепраздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, поэты, учёные.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливопереспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться отпредложения собеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться)выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (несоглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов,выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующуюинформацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием речевыхситуаций, 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 с использованиемосновных коммуникативных типов речи:описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (чертыхарактера реального человека или литературного персонажа);повествование (сообщение);изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;краткое изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи 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 и одноклассников и вербальная(невербальная) реакция на услышанное.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложныхадаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьосновную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте; игнорироватьнезнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделятьзапрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом наслух тексте.Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения,диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера.Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минуты.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных жанрови стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему(основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по заголовку (началутекста), игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания,понимать интернациональные слова в контексте. Чтение с пониманием запрашиваемой информациипредполагает умения находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации.Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ,сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера,сообщение личного характера, объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной текст(таблица).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 срешаемой коммуникативной задачей;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами,принятыми в англоговорящих странах;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициальногообщения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма - до 70 слов;создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, иллюстраций.Объём письменного высказывания - до 70 слов.



Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесениеслов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых словсогласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующеепонимание 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, вопросительного и восклицательногознаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексическойсочетаемости.Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи дляобеспечения логичности и целостности высказывания.Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения(включая 750 лексических 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.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм исинтаксических конструкций английского языка.Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами who,which, that.Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since.Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as.Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительныйвопросы) в Present/Past Continuous Tense.Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении вPresent/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/а few).Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody;something, anything и другие) every и производные (everybody, everything и другие) вповествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях.Числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000).Социокультурные знания и умения.Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикетав стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях общения,в том числе «Дома», «В магазине»).



Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематическойфоновой лексики в рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, традициив питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомствос государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами, традициямипроведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и другихпраздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известнымидостопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), с доступными в языковомотношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке.Развитие умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей наанглийском 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 и страны (стран) изучаемогоязыка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании), наиболееизвестные достопримечательности;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 том числе контекстуальной.Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержанияпрочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, ихэлементов и основных функций в рамках изученной тематики.Содержание обучения в 7 классе.Коммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные ипродуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 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, правилаповедения в школе, посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка синостранными 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.Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет).Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы,население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальныепраздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные, писатели, поэты,спортсмены.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диалогэтикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированныйдиалог, включающий различные виды диалогов:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливопереспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться отпредложения собеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться)



выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (несоглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов;выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующуюинформацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевыхситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране(странах) изучаемого языка.Объём диалога - до 6 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека),в том числе характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);повествование (сообщение);изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста;краткое изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициальногообщения в рамках тематического содержания речис 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 и одноклассников и вербальная(невербальная) реакция на услышанное.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложныхаутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения вих содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьосновную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, игнорироватьнезнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделятьзапрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом наслух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневногообщения, рассказ, сообщение информационного характера.Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минуты.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров истилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержаниятекста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему(основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по заголовку (началутекста), последовательность главных фактов (событий), умение игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания, понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предполагает умение находить впрочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации,представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации.Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из художественного произведения, в томчисле рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационногохарактера, 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 срешаемой коммуникативной задачей, составление плана прочитанного текста;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами,принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициальногообщения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма - до 90 слов;создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы.Объём письменного высказывания - до 90 слов.Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесениеслов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых словсогласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера,отрывок из статьи научно-популярного характера.Объём текста для чтения вслух - до 100 слов.Графика, орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательногознаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении; апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексическойсочетаемости.Распознавание в устной речи и письменном тексте и употребление в устной и письменной речиразличных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания.Объём - 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 лексическихединиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 900лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имён существительных при помощи префикса un (unreality) и при помощисуффиксов: -ment (development), -ness (darkness);образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -ous (famous), -у (busy);образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- (informal,independently, impossible);словосложение:образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основойсуществительного 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 изученных морфологических форм исинтаксических конструкций английского языка.Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условные предложения реального(Conditional 0, Conditional I) характера.



Предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и PresentContinuous Tense для выражения будущего действия.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 1 000 000).Социокультурные знания и умения.Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикетав стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в томчисле «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематическойфоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (основные национальныепраздники, традиции в питании и проведении досуга, система образования).Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство страдициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери идругих праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка(известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными вязыковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке.Развитие умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей наанглийском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете);правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании), наиболееизвестные достопримечательности;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 числе контекстуальной, догадки, принепосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемыхсобеседником жестов и мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания,прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, ихэлементов и основных функций в рамках изученной тематики.Содержание обучения в 8 классе.Коммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные ипродуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещениеврача.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. Посещениешкольной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными сверстниками.



Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам.Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия.Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт.Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). Родная страна и страна(страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население, официальные языки,достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 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, включающийразличные виды диалогов):диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливопереспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться отпредложения собеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться)выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (несоглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов,выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующуюинформацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевыхситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых встране (странах) изучаемого языка.Объём диалога - до 7 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика(черты характера реального человека или литературного персонажа);повествование (сообщение);выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному (прочитанному);изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста;составление рассказа по картинкам;изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи 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 и одноклассников и вербальная(невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу повторить дляуточнения отдельных деталей.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложныхаутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьосновную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделятьглавную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу аудирования,игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации



предполагает умение выделять нужную (интересующую,запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневногообщения, рассказ, сообщение информационного характера.Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 2 минут.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров истилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновенияв их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полнымпониманием содержания.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему(основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозироватьсодержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую последовательность главныхфактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания, понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умениенаходить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную вэксплицитной (явной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости длярешения коммуникативной задачи.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в нихинформации.Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащихотдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются иразвиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливатьпричинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текстиз разрозненных абзацев.Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественногопроизведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационногохарактера, объявление, кулинарный рецепт, 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 сведений в соответствии с нормами,принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициальногообщения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма - до 110 слов;создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, 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 в коммуникации, произнесениеслов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых словсогласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения 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 110 слов.Графика, орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.



Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательногознаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, при вводных словах,обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, secondly,finally; on the one hand, on the other hand), апострофа.Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране(странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексическойсочетаемости.Объём - 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексическиеединицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1050лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имен существительных при помощи суффиксов: -апсе/-епсе (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 формы глагола (to walk - a walk);образование глагола от имени существительного (a present - to present);образование имени существительного от прилагательного (rich - the rich);Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова.Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, atlast, etc.).Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм исинтаксических конструкций английского языка.Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing the road.).Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительныепредложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласование времен в рамкахсложного предложения.Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police) сосказуемым.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 todoing something, be/get used to something.Конструкция both ... and ....Конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и tostop to do smth).Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении (PastPerfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past).Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени).Наречия too - enough.Отрицательные местоимения по (и его производные nobody, nothing и другие),попе.136.6.1. Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний онационально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, основныхсоциокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и



использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновойлексики в рамках тематического содержания.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамкахотобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с ихучётом.Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство страдициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери,Дня благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран)изучаемого языка (достопримечательностями; некоторымивыдающимися людьми),с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английскомязыке.Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний онационально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка.Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении.Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка:символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, традиции),образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении.Развитие умений:кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка (культурные явления, события,достопримечательности);кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и других людях);оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснитьместонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки,использование при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описаниепредмета вместо его названия, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомыхслов с помощью используемых собеседником жестов и мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержанияпрочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, ихэлементов и основных функций в рамках изученной тематики.Содержание обучения в 9 классе.Коммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные ипродуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт,живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещениеврача.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжнаямода.Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе:проблемы и их решение. Переписка с иностранными сверстниками.Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам.Транспорт.Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.Стихийные бедствия.Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и



крупные города, регионы, население, официальные языки, достопримечательности, культурныеособенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории.Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку имировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты,спортсмены.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вестикомбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливопереспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться отпредложения собеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться)выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (несоглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов,выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующуюинформацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать своёсогласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональнуюоценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и так далее.Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевыхситуаций и (или) иллюстраций, фотографий или без их использования с соблюдением норм речевогоэтикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка.Объём диалога - до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированногодиалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями.Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связныхмонологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика(черты характера реального человека или литературного персонажа);повествование (сообщение);рассуждение;выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному(прочитанному);изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текста с выражениемсвоего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;составление рассказа по картинкам;изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, планаи (или) иллюстраций, фотографий, таблиц или без их использования.Объём монологического высказывания - 10-12 фраз.Аудирование.При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная(невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу повторить дляуточнения отдельных деталей.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложныхаутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьосновную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделятьглавную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения,



игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информациипредполагает умение выделять нужную (интересующую,запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневногообщения, рассказ, сообщение информационного характера.Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 -допороговому уровню по общеевропейской шкале).Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 2 минут.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров истилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновенияв их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полнымпониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему(основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозироватьсодержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую последовательность главныхфактов, событий, разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части, озаглавливатьтекст (его отдельные части), игнорировать незнакомые слова, несущественные для пониманияосновного содержания, понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умениенаходить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную вэксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию сточки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в нихинформации.Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащихотдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются иразвиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливатьпричинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текстиз разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественногопроизведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера,объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение;несплошной текст (таблица, диаграмма).Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 -допороговому уровню по общеевропейской шкале).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 сведений в соответствии с нормами,принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициальногообщения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объём письма - до 120 слов);создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, 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 представления информации;письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём - 100-120 слов).Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение



слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых словсогласно основным правилам чтения.Выражение модального значения, чувства и эмоции.Различение на слух британского и американского вариантов произношения в прослушанныхтекстах или услышанных высказываниях.Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения 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 110 слов.Графика, орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательногознаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, при вводных словах,обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, secondly,finally; on the one hand, on the other hand), апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексическойсочетаемости.Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи дляобеспечения логичности и целостности высказывания.Объём - 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 лексическихединиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1200лексических единиц продуктивного 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:

прилагательного с основой причастия прошедшего времени (well-behaved); конверсия:образование глагола от имени прилагательного (cool - to cool). Многозначность лексическихединиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы.Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, atlast, etc.).

образование сложных существительных путём соединения основы
числительного с основой существительного с добавлением суффикса
-ed (eight-legged);
образование сложных существительных путём соединения основ
существительных с предлогом (father-in-law);
образование сложных прилагательных путём соединения основы
прилагательного с основой причастия настоящего времени (nice-looking);
образование сложных прилагательных путём соединения основы



Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм исинтаксических конструкций английского языка.Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.).Условные предложения нереального характера (Conditional II).Конструкции для выражения предпочтения I prefer .../I’dprefer .../I’d rather ....Конструкция I wish ....Предложения с конструкцией either ... or, neither ... nor.Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении(Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/Past Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, PresentPerfect Passive).Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair).Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний онационально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, основныхсоциокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание ииспользование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновойлексики в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные праздники,традиции, обычаи, традиции в питании и проведении досуга, система образования).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомствос традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери,Дня благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран)изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), сдоступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке.Формирование элементарного представление о различных вариантах английского языка.Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний онационально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка.Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.Развитие умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей наанглийском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете);правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страныи страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведениидосуга и питании, достопримечательности);кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страныи страны (стран) изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов,музыкантов, спортсменов и других людей);оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснитьместонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и другие ситуации).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; приговорении и письме - перифраза (толкования), синонимических средств, описание предмета вместоего названия, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощьюиспользуемых собеседником жестов и мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основногосодержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, ихэлементов и основных функций в рамках изученной тематики.



Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на уровнеосновного общего образования.В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и предметныерезультаты, обеспечивающие выполнение ФГОС ООО и его успешное дальнейшее образование.Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются вединстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражаютготовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах иправилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;представление о способах противодействия коррупции;готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации;готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям,нуждающимся в ней);2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональномобществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры РоссийскойФедерации, своего края, народов России;ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту,технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;3) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позициинравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условияхиндивидуального и общественного пространства;4) эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов,понимание эмоционального воздействия искусства;осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций и народного творчества;стремление к самовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни;ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярнаяфизическая активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,



курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраиваядальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственнымэмоциональным состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же правадругого человека;6) трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации,населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основеприменения изучаемого предметного знания;осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональнойдеятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться впрофессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности;осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов сучётом личных и общественных интересов, и потребностей;7) экологического воспитания:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач вобласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды;повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологическихпроблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,технологической и социальной сред;готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной исоциальной средой;овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмыслениеопыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального иколлективного благополучия.9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природнойсреды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующихведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни вгруппах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональнойдеятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределенности, открытость опыту изнаниям других;способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентностичерез практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать всовместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числеспособность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнятьоперации в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизироватьпонятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать



понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивогоразвития;умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей ипреодоления вызовов, возможных глобальных последствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие измененияи их последствия;воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуациюстресса, корректировать принимаемые решения и действия;формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное впроизошедшей ситуации;быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия.. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенныепризнаки объектов (явлений); устанавливать существенный признак классификации, основания дляобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхфактах, данных и наблюдениях;предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицитинформации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить выводы сиспользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состояниемситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшоеисследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей изависимости объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования(эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения,опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов иобобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях иконтекстах.У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации илиданных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию)в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать



решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работникомили сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечиваетсформированность когнитивных навыков у обучающихся.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения;выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректнойформе формулировать свои возражения;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие исходство позиций;публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как частькоммуникативных универсальных учебных действий:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействияпри решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений ивозможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению икоординировать свои действия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта передгруппой.Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечиваетсформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивныхуниверсальных учебных действий:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться вразличных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятиерешений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решенияучебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьпредлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректироватьпредложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;проводить выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных



универсальных учебных действий:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать оценку ситуации ипредлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могутвозникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям.У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как частьрегулятивных универсальных учебных действий:различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять ианализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;регулировать способ выражения эмоций.У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть регулятивныхуниверсальных учебных действий:осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такоеже право другого;принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечиваетформирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыковличности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языкуориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальныхжизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативнойкомпетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих - речевой, языковой,социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к концуобучения в 5 классе:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение кдействию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуацияхнеофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением нормречевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждогособеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика,повествование (сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематическогосодержания речи (объём монологического высказывания - 5-6 фраз), излагать основное содержаниепрочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём - 5-6 фраз), кратко излагатьрезультаты выполненной проектной работы (объём - до 6 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты,содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучаниятекста (текстов) для аудирования - до 1 минуты);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты,содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения - 180-200 слов), читатьпро 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, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах)изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 60 слов);2) владеть фонетическими навыками: различать на слух,



без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразыс соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствияфразового ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие адаптированныеаутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержаниятекста, читать новые слова согласно основным правилам чтения;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательныйзнаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационноправильно оформлять электронное сообщение личного характера;3) распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне начального общегообразования), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, ссоблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные сиспользованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/-tion, именаприлагательные с суффиксами -ful, -ian/-an, наречия с суффиксом -1у, имена прилагательные, именасуществительные и наречия с отрицательным префиксом шь;распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы иинтернациональные слова;4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка,различных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/FutureSimple Tense);глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в PresentPerfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительныхпредложениях;имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющиеформу только множественного числа;имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени;наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, иисключения;5) владеть социокультурными знаниями и умениями:использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания;понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику,обозначающую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематическогосодержания речи;правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) наанглийском языке (в анкете, формуляре);обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны (стран)изучаемого языка;кратко представлять Россию и страны (стран) изучаемого языка;6) владеть компенсаторными умениями: использовать причтениии аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, неявляющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного)текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов наанглийском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работев сети Интернет;8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-



справочные системы в электронной форме.Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к концуобучения в 6 классе:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение кдействию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартныхситуациях неофициального общения с вербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдениемнорм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороныкаждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика,повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематическогосодержания речи (объём монологического высказывания - 7-8 фраз), излагать основное содержаниепрочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём - 7-8 фраз); кратко излагатьрезультаты выполненной проектной работы (объём - 7-8 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты,содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты,содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения - 250-300 слов), читатьпро себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию, определятьтему текста по заголовку;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, с указанием личной информации, писатьэлектронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах)изучаемого языка (объём сообщения - до 70 слов), создавать небольшое письменное высказывание сиспользованием 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 ударением и фразыс соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствияфразового ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие адаптированныеаутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержаниятекста, читать новые слова согласно основным правилам чтения;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательныйзнаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационноправильно оформлять электронное сообщение личного характера;3) распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексическойсочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные сиспользованием аффиксации: имена существительные с помощью суффикса -ing, именаприлагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al;распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы иинтернациональные слова;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи дляобеспечения целостности высказывания;4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка,различных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:



сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами who,which, that;сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since;предложения с конструкциями as ... as, not so ... as;глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении вPresent/Past Continuous Tense;все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительныйвопросы) 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/а few);возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, anybody;something, anything, etc.), every и производные (everybody, everything и другие) в повествовательных(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях;числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000);5) владеть социокультурными знаниями и умениями:использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику страны(стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны (стран)изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;6) владеть компенсаторными умениями: использоватьпри чтениии аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, неявляющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного)текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов наанглийском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правилаинформационной безопасности при работе в сети Интернет;8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, с людьми другой культуры;10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.136.8.4.2. 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 кдействию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) врамках тематического содержания речи в с т анд а р тныхситуациях неофициального общения с вербальнымии (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране(странах) изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика,повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематическогосодержания речи (объём монологического высказывания - 8-9 фраз), излагать основное содержаниепрочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём - 8-9фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём - 8-9 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов)для аудирования - до 1,5 минут);



смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной(запрашиваемой) информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте вэксплицитной (явной) форме (объём текста (текстов)для чтения - до 350 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и пониматьпредставленную в них информацию, определять последовательность главных фактов (событий) втексте;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писатьэлектронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах)изучаемого языка (объём сообщения - 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, без ошибок, ведущих ксбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразовогоударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмомдо 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательныйзнаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационноправильно оформлять электронное сообщение личного характера;3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, ссоблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные сиспользованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ness, -ment, именаприлагательные с помощью суффиксов -ous, -1у, -у, имена прилагательные и наречия с помощьюотрицательных префиксов in-/im-, сложные имена прилагательные путем соединения основыприлагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы,многозначные слова, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте дляобеспечения логичности и целостности высказывания;4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различныхкоммуникативных 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 формы Future Simple Tense и PresentContinuous Tense для выражения будущего действия; 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 1 000 000);5) владеть социокультурными знаниями и умениями:использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятыев стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания;понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическуюфоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страныи страны (стран) изучаемого языка;



кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;6) владеть компенсаторными умениями:использовать при чтениии аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, при непосредственном общении- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию,не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного)текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов наанглийском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правилаинформационной безопасности при работе в сети Интернет;8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, с людьми другой культуры;10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к концуобучения в 8 классе:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение кдействию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) врамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения свербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого встране (странах) изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика,повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематическогосодержания речи (объём монологического высказывания - до 9-10 фраз), выражать и краткоаргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста свербальными и (или) зрительными опорами (объём - 9-10 фраз), излагать результаты выполненнойпроектной работы (объём - 9-10 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации (время звучания текста (текстов) для аудирования - до 2 минут), прогнозироватьсодержание звучащего текста по началу сообщения;смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманиемсодержания (объём текста (текстов) для чтения - 350-500 слов), читать не сплошные тексты (таблицы,диаграммы) и понимать представленную в них информацию, определять последовательность главныхфактов (событий) в тексте;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронноесообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемогоязыка (объём сообщения - до 110 слов), создавать небольшое письменное высказывание сиспользованием образца, плана,таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объёмвысказывания - до 110 слов);2) владеть фонетическими навыками: различать на слух,без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразыс соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствияфразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслухнебольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста,



читать новые слова согласно основным правилам чтения, владеть орфографическими навыками:правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательныйзнаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационноправильно оформлять электронное сообщение личного характера;3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, ссоблюдением существующих норм лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные сиспользованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence,имена прилагательные с помощью префикса inter-;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные спомощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk - a walk),глагол от имени существительного (a present - to present), имя существительное от прилагательного(rich - the rich);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова,синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте дляобеспечения логичности и целостности высказывания;4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английскогоязыка, различных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения со сложным дополнением(Complex Object); все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; повествовательные(утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные предложения в косвенной речив настоящем и прошедшем времени;согласование времён в рамках сложного предложения;согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police), сосказуемым;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 с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и tostop to do smth);глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (PastPerfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); модальные глаголы в косвеннойречи в настоящем и прошедшем времени; неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастиянастоящего и прошедшего времени); наречия too - enough;отрицательные местоимения по (и его производные nobody, nothing, etc.), none;5) владеть социокультурными знаниями и умениями:осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и освоив основныесоциокультурные элементы речевого 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 повседневного общения (объяснитьместонахождение объекта, сообщить возможный маршрут);6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудированииязыковую, в том числе контекстуальную, догадку, при непосредственном общении - переспрашивать,просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюсянеобходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации;7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения врамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с их



учётом;8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивныхвидах речевой деятельности (говорении и письменной речи);9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов наанглийском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правилаинформационной безопасности при работе в сети Интернет;10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, людьми другой культуры;12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.136.8.4.3. Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому)языку к концу обучения в 9 классе:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалогэтикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями врамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения свербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета,принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6-8 реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика,повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) зрительными опорами или без опорв рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания - до 10-12 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 несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации (время звучания текста (текстов) для аудирования - до 2 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманиемсодержания (объём текста (текстов) для чтения - 500-600 слов), читать про себя несплошные тексты(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, обобщать и оцениватьполученную при чтении информацию;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронноесообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 120 слов), создаватьнебольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы,прочитанного (прослушанного) текста (объёмвысказывания - до 120 слов), заполнять таблицу, 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 ударением и фразыс соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствияфразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслухнебольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержаниятекста, читать новые слова согласно основным правилам чтения.владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный



знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационноправильно оформлять электронное сообщение личного характера;3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, ссоблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные сиспользованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-, именаприлагательные с помощью суффиксов -able/-ible, имена существительные с помощью отрицательныхпрефиксов in-/im-, сложное прилагательное путём соединения основы числительного с основойсуществительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложное существительное путёмсоединения основ существительного с предлогом (mother-in-law), сложное прилагательное путёмсоединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking), сложное прилагательноепутём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved), глагол от прилагательного (cool - tocool);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы,интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте дляобеспечения логичности и целостности высказывания;4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различныхкоммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения со сложным дополнением(Complex Object) (I want to have my hair cut.); предложения с I wish;условные предложения нереального характера (Conditional II);конструкцию для выражения предпочтения I prefer .../I’d prefer .. ./I’d rather...;предложения с конструкцией either ... or, neither ... nor;формы страдательного залога Present Perfect Passive;порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair);5) владеть социокультурными знаниями и умениями:понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическуюфоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи(основные национальные праздники, обычаи, традиции);выражать модальные значения, чувства и эмоции;иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страныи страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка,оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения;6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос,использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описаниепредмета вместо его названия, при чтении и аудировании - языковую догадку, в том числеконтекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для пониманияосновного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации;7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивныхвидах речевой деятельности (говорении и письменной речи);8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов наанглийском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правилаинформационной безопасности при работе в сети Интернет;9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, людьми другой культуры;11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.



ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК
Программа по иностранному (немецкому) языку на уровне основного общего образованиясоставлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы,представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатовдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной вфедеральной рабочей программе воспитания.Программа по иностранному (немецкому) языку разработана с цельюоказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету,даёт представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на уровне основногообщего образования средствами учебного предмета, определяет обязательную (инвариантную) частьсодержания программы по иностранному (немецкому) языку. Программа по иностранному(немецкому) языку устанавливает распределение обязательного предметного содержания по годамобучения, последовательность их изучения с учётом особенностей структуры немецкого языка,межпредметных связей иностранного (немецкого) языка с содержанием учебных предметов,изучаемых на уровне основного общего образования с учётом возрастных особенностейобучающихся. В программе по иностранному (немецкому) языку для основного общего образованияпредусмотрено развитие речевых умений и языковых навыков, представленных в федеральнойрабочей программе по иностранному (немецкому) языку начального общего образования,что обеспечивает преемственность между уровнями общего образования.Изучение иностранного (немецкого) языка направлено наформирование коммуникативной культуры обучающихся, способствует общему речевомуразвитию обучающихся, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора,воспитанию чувств и эмоций.Построение программы по иностранному (немецкому) языку имеет нелинейный характер иосновано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания иопределяются новые требования. В процессе обучения, освоенные на определённом этапеграмматические формы и конструкции, повторяются и закрепляются на новом лексическомматериале и расширяющемся тематическом содержании речи.Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей исодержания обучения иностранному (немецкому) языку.Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическомуровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах обучения.Иностранные языки являются средством общения и самореализации и социальной адаптации,развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, однимиз средств воспитания гражданина, патриота, развития национального самосознания.Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетенцииобучающихся в единстве таких её составляющих, как:речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевойдеятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными темамиобщения, освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражениямысли в родном и иностранном языках;социокультурная (межкультурная) компетенция - приобщение к культуре, традициям, стран(страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,психологическим особенностям обучающихся 5-9 классов на разных этапах (5-7 и 8-9 классы),формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицитаязыковых средств при получении и передаче информации.Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного (немецкого)языка формируются компетенции: образовательная,ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная,информационная, социально-трудовая и компетенция личностного самосовершенствования.Основными подходами к обучению иностранному (немецкому) языку признаютсякомпетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный,



что предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достиженияпланируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основного общего образования,использования новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация,проектная деятельность и другие) и использования современных средств обучения.Общее число часов для изучения иностранного (немецкого) языка, - 170 часов: в 5 классе - 34 часа(1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час неделю), в 7 классе - 34 часа (2 час в неделю), в 8классе -34 часа (1 час в неделю), в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю).Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируютнеобходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном (немецком)языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и опосредованно, в том числе черезИнтернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскимикомпетенциями владения иностранным языком), что позволит обучающимся использоватьиностранный (немецкий) язык для продолжения образования на уровне среднего общегообразования и для дальнейшего самообразования.Содержание обучения в 5 классе.Коммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные ипродуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год.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: продукты питания.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с иностраннымисверстниками.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 географическое положение, 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 базе умений, сформированных науровне начального общего образования:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числеразговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление, выражатьблагодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника;диалог - побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться)выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (несоглашаться) на предложение собеседника;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов,запрашивать интересующую информацию.Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи, с использованием речевыхситуаций, 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 базе умений, сформированных науровне начального общего образования:создание устных связных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (чертыхарактера реального человека или литературного персонажа);повествование или сообщение;изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;краткое изложение результатов выполненной проектной работы.



Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, вопросов, планаи (или) иллюстраций, фотографий.Объём монологического высказывания - 5-6 фраз.Аудирование.Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на уровненачального общего образования:при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная(невербальная) реакция на услышанное;при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слухнесложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации с использованием ибез использования иллюстраций.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьосновную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, игнорироватьнезнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделятьзапрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом наслух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневногообщения, рассказ, сообщение информационного характера.Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты.Смысловое чтение.Развитие сформированного на уровне начального общего образования умения читать про себя ипонимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей,содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основнуютему и главные факты (события) в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанномтексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме.Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации.Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок изстатьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение,несплошной текст (таблица).Объём текста (текстов) для чтения - 180-200 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне начальногообщего образования:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии срешаемой 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 в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе,оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофициальногообщения, 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 ссоблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмикоинтонационных особенностей,в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласноосновным правилам чтения.



Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующеепонимание текста.Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьи научно-популярногохарактера, сообщение информационного характера.Объём текста для чтения вслух - до 90 слов.Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательногознаков в конце предложения, запятой при перечислении.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости.Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая500 лексических единиц, изученных на уровне начального общего образования) и 675 лексическихединиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имён существительных при помощи суффиксов -er (der Lehrer), -ler (der Sportier), -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 (funfzehn, funfzig, funfte,funfzigste);словосложение: образование сложных существительных путём соединения основсуществительных (das Klassenzimmer).Синонимы. Интернациональные слова.Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм исинтаксических конструкций немецкого языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной иотрицательной форме).Нераспространённые и распространённые простые предложения: с простым (Er liest.) и составнымглагольным сказуемым (Er kann lesen.), с составным именным сказуемым (Der Tisch ist blau.), в томчисле с дополнениями в дательном и винительном падежах (Er liest ein Buch. Sie hilft der Mutter.).Побудительные предложения, в том числе в отрицательной форме (Schreib den Satz! Offne die Turnicht!).Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Futur I.Модальный глагол dtirfen (в Prasens).Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные поправилу и исключения (schon - schoner - am schonsten/der, die, das schonste, 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 речевого поведенческого этикета в стране(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе«В семье», «В школе», «На улице»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематическойфоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (некоторые национальныепраздники, традиции в проведении досуга и питании).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство



с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и другихпраздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известныхдостопримечательностях, выдающихся людях), с доступными в языковом отношении образцамидетской поэзии и прозы на немецком языке.Формирование умений:писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецкомязыке;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 и страны (стран) изучаемогоязыка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки.Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания,прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, ихэлементов и основных функций в рамках изученной тематики.Содержание обучения в 6 классе.Коммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные ипродуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 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.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 географическое положение, столицы,население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальныепраздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, поэты.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливопереспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться отпредложения собеседника;диалог - побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться)выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (несоглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов,выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующуюинформацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием речевыхситуаций, 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 с использованием



основных коммуникативных типов речи:описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (чертыхарактера реального человека или литературного персонажа);повествование или сообщение;изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;краткое изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи 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 и одноклассников и вербальная(невербальная) реакция на услышанное.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложныхадаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьосновную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, игнорироватьнезнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделятьзапрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом наслух тексте.Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения,диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера.Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных жанрови стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему(основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по заголовку (началутекста), игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания, пониматьинтернациональные слова в контексте.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанномтексте и понимать запрашиваемую информацию.Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации.Тексты для чтения: беседа, отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ,сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера,сообщение личного характера, объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной текст(таблица).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 срешаемой 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 соответствии с нормами неофициальногообщения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма - до 70 слов;создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, иллюстраций.Объём письменного высказывания - до 70 слов.Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.



Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесениеслов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых словсогласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующих понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух - до 95 слов.Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательногознаков в конце предложения, запятой при перечислении.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости.Объём около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения(включая 750 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имён существительных при помощи суффиксов -keit, (die Moglichkeit), -heit (dieSchonheit), -ung (die Erzahlung);образование имен прилагательных при помощи суффикса -isch (dramatisch);образование имён прилагательных и наречий при помощи отрицательного префикса шт-;конверсия: образование имён существительных от глагола (das Lesen);словосложение: образование сложных существительных путём соединения глагола исуществительного (der Schreibtisch).
Грамматическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм исинтаксических конструкций немецкого языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной иотрицательной форме).Сложносочинённые предложения с союзом denn.Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении вPrateritum.Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Глаголы с возвратным местоимениемsich.Глаголы sitzen - setzen, liegen - legen, stehen - stellen, hangen.Модальный глагол sollen (в Prasens).Склонение имён существительных в единственном и множественном числе в родительномпадеже.Личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых образцах).Вопросительное местоимение (welch-).Числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000).Предлоги, требующие дательного падежа при ответе на вопрос Wo? и винительного при ответе навопрос Wohin?Социокультурные знания и умения.Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикетав стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях общения,



в том числе «Дома», «В магазине»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематическойфоновой лексики в рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, традициив питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомствос государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами, традициямипроведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и другихпраздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известнымидостопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), с доступными в языковомотношении образцами детской поэзии и прозы на немецком языке.Развитие умений:писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецкомязыке;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 и страны (стран) изучаемогоязыка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании), наиболееизвестные достопримечательности;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 том числе контекстуальной.Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания,прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, ихэлементов и основных функций в рамках изученной тематики.Содержание обучения в 7 классе.Коммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные ипродуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 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. Посещениеврача.Покупки: продукты питания.Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в школе.Переписка с иностранными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России 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 географическое положение, столицы,население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальныепраздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные, писатели, поэты,спортсмены.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести диалогэтикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированныйдиалог, включающий различные виды диалогов:диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливопереспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться отпредложения собеседника;



диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться)выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (несоглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос - сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов,выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующуюинформацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, плана, вопросови (или) иллюстраций, фотографий, таблиц.Объём диалога - до 6 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека),в том числе характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);повествование или сообщение;изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста;краткое изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициальногообщения в рамках тематического содержания речис 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 и одноклассников и вербальная(невербальная) реакция на услышанное.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложныхаутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения вих содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьосновную тему (идею) и главные факты (события)в воспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, не существенные дляпонимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделятьзапрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом наслух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневногообщения, рассказ, сообщение информационного характера.Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минуты.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров истилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержаниятекста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему(основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по заголовку (началутекста), последовательность главных фактов (событий), умение игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания, понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предполагает умение находить впрочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации,представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации.Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из художественного произведения, в томчисле рассказа, отрывок из статьи научно-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 срешаемой коммуникативной задачей, составление плана прочитанного текста;заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст,гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициальногообщения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма - до 90 слов;создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы.Объём письменного высказывания - до 90 слов.Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесениеслов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых словсогласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста.Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера,отрывок из статьи научно-популярного характера.Объём текста для чтения вслух - до 100 слов.Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательногознаков в конце предложения; запятой при перечислении.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости.Объём - 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 лексическихединиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 900лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование глаголов при помощи суффикса -ieren (interessieren);образование имен существительных при помощи суффиксов -schaft (die Freundschaft), -tion (dieOrganisation), префикса un- (das Ungluck);конверсия: имён существительных от прилагательных (das Grim);словосложение: образование сложных существительных путём соединения прилагательного исуществительного (die Kleinstadt).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zum Schlussusw).Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм исинтаксических конструкций немецкого языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной иотрицательной 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 них частицы zu и инфинитива.Предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе с модальными глаголами(Man spricht Deutsch. Man darf hier Ball spielen.).Модальные глаголы в Prateritum.Отрицания kein, nicht, doch.Числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000).Социокультурные знания и умения.Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикетав стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в томчисле «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематическойфоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (основные национальныепраздники, традиции в питании и проведении досуга, система образования).Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство страдициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери идругих праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) и з у ч а е м о г оязыка (известнымидостопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), с доступными в языковомотношении образцами поэзии и прозы для подростков на немецком языке.Развитие умений:писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецкомязыке;правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете);правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании), наиболееизвестные достопримечательности;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 числе контекстуальной, догадки, принепосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемыхсобеседником жестов и мимики.Переспрашивание, просьба повторить, уточняя значение незнакомых слов.Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержанияпрочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, ихэлементов и основных функций в рамках изученной тематики.Содержание обучения в 8 классе.Коммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные ипродуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещениеврача.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. Посещениешкольной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными сверстниками.Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам.



Природа: флора и фауна. Климат, погода.Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт.Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы,население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальныепраздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, художники,музыканты.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные видыдиалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос,комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов).Диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливопереспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение/отказываться отпредложения собеседника.Диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться)выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (несоглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения.Диалог-расспрос - сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов,выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующуюинформацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициальногообщения в рамках тематического содержания речис использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий ссоблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка.Объём диалога - до 7 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека),в том числе характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);повествование или сообщение;выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному (прочитанному);изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста;составление рассказа по картинкам;изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, планаи (или) иллюстраций, фотографий, таблиц.Объём монологического высказывания - 9-10 фраз.Аудирование.При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная(невербальная) реакция на услышанное, использовать переспрос или просьбу повторить дляуточнения отдельных деталей.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложныхаутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьосновную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделятьглавную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу аудирования,игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информациипредполагает умение выделять нужную (интересующую,



запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневногообщения, рассказ, сообщение информационного характера.Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 2 минут.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров истилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновенияв их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полнымпониманием содержания.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему(основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозироватьсодержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую последовательность главныхфактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания, понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умениенаходить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную вэксплицитной (явной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости длярешения коммуникативной задачи.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в нихинформации.Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащихотдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются иразвиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода). В ходе чтенияс полным пониманием формируются и развиваются умения устанавливать причинно-следственнуювзаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев.Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественногопроизведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационногохарактера, объявление, кулинарный рецепт, 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: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст,гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициальногообщения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма - до 110 слов;создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, 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 в коммуникации, произнесениеслов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых словсогласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, ссоблюдением 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, вопросительного и восклицательногознаков в конце предложения, запятой при перечислении.Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране(странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера.137.6.2.1. Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости.Объём - 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексическихединиц, изученных ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1050лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имён существительных при помощи суффикса -ik (Grammatik);образование имён прилагательных при помощи суффикса -los (geschmacklos);словосложение: образование сложных прилагательных путём соединения двух прилагательных(dunkelblau).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zum Schlussusw.).Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм исинтаксических конструкций немецкого языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной иотрицательной форме).Сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn, als.Глаголы в видовременных формах страдательного наклонения (Prasens, Prateritum).Наиболее распространённые глаголы с управлением и местоимённые наречия.Склонение прилагательных.Предлоги, используемые с дательным падежом.Предлоги, используемые с винительным падежом.Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний онационально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, основныхсоциокультурных элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде, знание ииспользование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновойлексики в рамках тематического содержания.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамкахотобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с ихучётом.Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка:символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, традиции),образцы поэзии и прозы, доступные в языковом отношении.Развитие умений:кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка.кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка;кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка (ученых, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах).оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснитьместонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другое).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки,использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание



предмета вместо его названия, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомыхслов с помощью используемых собеседником жестов и мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов.Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания,прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, ихэлементов и основных функций в рамках изученной тематики.Содержание обучения в 9 классе.Коммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные ипродуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 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, спортживопись, компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещениеврача.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжнаямода.Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе:проблемы и их решение. Переписка с иностранными сверстниками.Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам.Транспорт.Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.Стихийные бедствия.Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы икрупные города, регионы, население, официальные языки, достопримечательности, культурныеособенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории.Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку имировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты,спортсмены.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вестикомбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями:диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливопереспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться отпредложения собеседника;диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться)выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (несоглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос - сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов,выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующуюинформацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;диалог обмен мнениями - выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать своёсогласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональнуюоценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие).Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевыхситуаций и (или) иллюстраций, фотографий или без их использования с соблюдением нормы речевогоэтикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка.Объём диалога - до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированногодиалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями.



Развитие коммуникативных умений монологической речи - создание устных связныхмонологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика(черты характера реального человека или литературного персонажа);повествование или сообщение;рассуждение;выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному(прочитанному);изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста свыражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;составление рассказа по картинкам;изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, планаи (или) иллюстраций, фотографий, таблиц или без их использования.Объём монологического высказывания - 10-12 фраз.Аудирование.При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя и одноклассников и вербально(невербально) реагировать на услышанное, использовать переспрос или просьбу повторить дляуточнения отдельных деталей.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложныхаутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьосновную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделятьглавную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения,игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информациипредполагает умение выделять нужную (интересующую,запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневногообщения, рассказ, сообщение информационного характера.Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 -допороговому уровню по общеевропейской шкале).Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 2 минут.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров истилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновенияв их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полнымпониманием.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему(основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозироватьсодержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую последовательность главныхфактов, событий, разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части, озаглавливатьтекст (его отдельные части), игнорировать незнакомые слова, несущественные для пониманияосновного содержания, понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умениенаходить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную вэксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию сточки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в нихинформации.



Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащихотдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются иразвиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливатьпричинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текстиз разрозненных абзацев или путём добавления пропущенных фрагментов.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественногопроизведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера,объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение,несплошной текст (таблица, диаграмма).Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 -допороговому уровню по общеевропейской шкале).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 с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициальногообщения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма - до 120 слов;создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, 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 представления информации;письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём - 100-120 слов).Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесениеслов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых словсогласно основным правилам чтения.Выражение модального значения, чувства и эмоции.Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, ссоблюдением 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, вопросительного и восклицательногознаков в конце предложения, запятой при перечислении.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости.Объём - 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 лексическихединиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1200лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имён существительных при помощи суффиксов -ie (die Biologie), -um (das Museum);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 Schlussusw).Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм исинтаксических конструкций немецкого языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной иотрицательной форме).Сложносочинённые предложения с наречием deshalb.Сложноподчинённые предложения: времени с союзом nachdem, цели с союзомdamit.Формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, konnen, mogen, сочетаниеwiirde + Infmitiv.Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний онационально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, основныхсоциокультурных элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде, знание ииспользование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновойлексики в рамках отобранного тематического содержания.Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка:символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, традиции),образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении.Формирование элементарного представления о различных вариантах немецкого языка.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамкахотобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с ихучётом.Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.Развитие умений:писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецкомязыке;правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете);правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и в питании,достопримечательности);кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка (учёных, писателях, поэтах, художниках, композиторах, музыкантах, спортсменах);оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснитьместонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и другихситуациях).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, приговорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета вместо егоназвания, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощьюиспользуемых собеседником жестов и мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания,прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, ихэлементов и основных функций в рамках изученной тематики.Планируемые результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку на уровнеосновного общего образования.В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне основного общего образования



у обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты,обеспечивающие выполнение ФГОС ООО, и его успешное дальнейшее образование.Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования направлено надостижение обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основнойобразовательной программы основного общего образования.Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются вединстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражаютготовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальныхинститутов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах иправилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной совместнойдеятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлениив образовательной организации, готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство,помощь людям, нуждающимся в ней);2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональномобществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры РоссийскойФедерации, своего края, народов России;ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту,технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;3) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позициинравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условияхиндивидуального и общественного пространства;4) эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов,понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культурыкак средства коммуникации и самовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни;ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярнаяфизическая активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде;



способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраиваядальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственнымэмоциональным состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же правадругого человека;6) трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации,населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основеприменения изучаемого предметного знания;осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональнойдеятельности и развитие необходимых умений для этого;готовность адаптироваться в профессиональной среде, уважение к труду и результатам трудовойдеятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненныхпланов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.7) экологического воспитания:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач вобласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды;повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологическихпроблем и путей их решения;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли какгражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред,готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.8) ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной исоциальной средой;овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладениеосновными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений,поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия.9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующихведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни вгруппах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональнойдеятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту изнаниям других;способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентностичерез практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать всовместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числеспособность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие;умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнятьоперации в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизироватьпонятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперироватьпонятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивогоразвития;умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;



умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей ипреодоления вызовов, возможных глобальных последствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие измененияи их последствия;воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуациюстресса, корректировать принимаемые решения и действия;формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное впроизошедшей ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне основного общего образованияу обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенныепризнаки объектов (явлений); устанавливать существенный признак классификации, основаниядля обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхфактах, данных и наблюдениях;предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицитыинформации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить выводы сиспользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы,фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта,самостоятельно устанавливать искомое и данное;формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшоеисследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей изависимостей объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования(эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения,опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов иобобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях иконтекстах.У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации илиданных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления, находить сходные аргументы(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационныхисточниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрироватьрешаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работникомили сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.



Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечиваетсформированность когнитивных навыков у обучающихся.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения;выражать свою точку зрения в устной и письменной речи;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректнойформе формулировать свои возражения;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие исходство позиций, публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента,исследования, проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как частькоммуникативных универсальных учебных действий:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействияпри решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений ивозможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению икоординировать свои действия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета передгруппой.Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечиваетсформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивныхуниверсальных учебных действий:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения вгруппе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решенияучебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьпредлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректироватьпредложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте, проводить выбор ибрать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивныхуниверсальных учебных действий:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать оценку ситуации и предлагать план ее изменения, учитывать контекст и предвидетьтрудности, которые могут возникнуть



при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретенному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям.У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как частьрегулятивных универсальных учебных действий:различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулироватьспособ выражения эмоций.У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть регулятивныхуниверсальных 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 действий обеспечиваетформирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыковличности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).Предметные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку для основногообщего образования с учётом уровня владения немецким языком, достигнутого на уровненачального общего образования (2-4 классы).Предметные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку к концуобучения в 5 классе.1) Коммуникативные умения.Говорение:вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение к действию,диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи для 5 класса в стандартных ситуацияхнеофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением нормречевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до пяти реплик со стороны каждогособеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика,повествование или сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематическогосодержания речи для 5 класса (объём монологического высказывания - 5-6 фраз), излагать основноесодержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём - 5-6 фраз),кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём - до 6 фраз).Аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащиеотдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучаниятекста (текстов) для аудирования - до 1 минуты).Смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащиеотдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения - 180-200 слов), читать про себянесплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию.Письменная речь:писать короткие поздравления с праздниками;заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами,принятыми в стране (странах) изучаемого языка;писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране(странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 60 слов).



2) Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильнымударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применятьправила отсутствия фразового ударения на служебных словах;выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов,построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения.Графика, орфография и пунктуация:правильно писать изученные слова;использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятуюпри перечислении;пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера.Лексическая сторона речи:распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний,речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц(включая 500 лексических единиц, освоенныхна уровне начального общего образования), обслуживающих ситуации общения в рамкахотобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексическойсочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные сиспользованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er, -ler, -in, -chen, именаприлагательные с суффиксами -ig, -lich, числительные образованные при помощи суффиксов -zehn, -zig, -te, -ste, имена существительные, образованные путём соединения основ существительных (dasKlassenzimmer), распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы иинтернациональные слова.Грамматическая сторона речи:понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка, различныхкоммуникативных типов предложений немецкого языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:нераспространённые и распространённые простые предложения (с простым и составнымглагольным сказуемым, с составным именным сказуемым), в том числе с дополнениями в дательном ивинительном падежах;побудительные предложения (в том числе в отрицательной форме); глаголы в видовременныхформах действительного залога в изъявительном наклонении в Futur I;модальный глагол dtirfen (в Prasens);наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные поправилу и исключения; указательное местоимение jener;вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, warum); количественные и порядковыечислительные (до 100).3) Социокультурные знания и умения:использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания;понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику,обозначающую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематическогосодержания речи;правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) нанемецком языке (в анкете, формуляре);обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны (стран)изучаемого языка;кратко представлять Россию и страны (стран)у изучаемого языка.4) Компенсаторные умения:использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную,игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания,прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;



владеть начальными умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамкахтематического содержания речи;участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке сприменением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационнойбезопасности при работе в сети Интернет;использовать иноязычные словари и справочники,в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, ихэлементы и основные функции в рамках изученной тематики.Предметные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку к концуобучения в 6 классе.1) Коммуникативные умения.Говорение:вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение к действию,диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуацияхнеофициального общения, с вербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдением нормречевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до пяти реплик со стороны каждогособеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика,повествование или сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематическогосодержания речи (объём монологического высказывания - 7-8 фраз), излагать основное содержаниепрочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём - 7-8 фраз), кратко излагатьрезультаты выполненной проектной работы (объём - 7-8 фраз).Аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащиеотдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации (время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты).Смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащиеотдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения - 250-300 слов), читать про себянесплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию.Письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера,соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 70слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, ключевыхслов, 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 правильнымударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применятьправила отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшиеадаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, читать новые слова согласноосновным правилам чтения.Графика, орфография и пунктуация:правильно писать изученные слова;использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятуюпри перечислении;пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера.Лексическая сторона речи:распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, словосочетаний,речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 лексических единиц



(включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамкахтематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные сиспользованием аффиксации: имена существительные при помощи суффиксов -keit, -heit, -ung, именаприлагательные при помощи суффикса -isch, имена прилагательные и наречия при помощиотрицательного префикса un-, при помощи конверсии: имена существительные от глагола (das Lesen),при помощи словосложения: соединения глагола и существительного (der Schreibtisch);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы иинтернациональные слова;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи дляобеспечения целостности высказывания.Грамматическая сторона речи:понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка, различныхкоммуникативных типов предложений немецкого языка; распознавать и употреблять в устной иписьменной речи: сложносочинённые предложения с союзом denn;глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении вPrateritum;глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками; глаголы с возвратным местоимением sich;глаголы sitzen - setzen, liegen - legen, stehen - stellen, hangen; модальный глагол sollen (в Prasens);склонение имён существительных в единственном и множественном числе в родительном падеже;личные местоимения в винительном и дательном падежах; вопросительное местоимение welch-;числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000); предлоги, требующие дательногопадежа при ответе на вопрос Wo? и винительного при ответе на вопрос Wohin?.3) Социокультурные знания и умения:использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику страны(стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете 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 числе контекстуальную,игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержанияпрочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематическогосодержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам;участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке сприменением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационнойбезопасности при работе в сети Интернет;использовать иноязычные словари и справочники,в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, с людьми другой культуры;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, ихэлементы и основные функции в рамках изученной тематики.Предметные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку к концуобучения 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 рамкахтематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и(или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах)изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника);



создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика,повествование или сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематическогосодержания речи (объём монологического высказывания - 8-9 фраз), излагать основное содержаниепрочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём - 8-9фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём - 8-9 фраз).Аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельныенезнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) дляаудирования - до 1,5 минут).Смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомыеслова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной(запрашиваемой) информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте вэксплицитной (явной) форме (объём текста (текстов) для чтения - до 350 слов), читать про себянесплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию.Письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера,соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 90слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, ключевыхслов, 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 правильнымударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применятьправила отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшиеаутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основнымправилам чтения.Графика, орфография и пунктуация:правильно писать изученные слова;использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятуюпри перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера.Лексическая сторона речи:распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, словосочетаний,речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексических единиц,обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдениемсуществующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные сиспользованием аффиксации: глаголы при помощи суффикса -ieren, имена существительные припомощи суффиксов -schaft, -tion, префикса un-, при помощи конверсии: имена существительные отприлагательных (das Grim), при помощи словосложения: соединения прилагательного исуществительного (die Kleinstadt);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте дляобеспечения логичности и целостности высказывания; Грамматическая сторона речи:понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различныхкоммуникативных типов предложений немецкого языка; распознавать и употреблять в устной иписьменной речи: 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 них частицы zu и инфинитива;предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе с модальными глаголами;модальные глаголы в Prateritum; отрицания kein, nicht, doch;



числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000).3) Социокультурные знания и умения:использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятыев стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания;понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическуюфоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страныи страны (стран) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка.4) Компенсаторные умения:использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, принепосредственном общении переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов,игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержанияпрочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематическогосодержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам;участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке сприменением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационнойбезопасности при работе в сети Интернет;использовать иноязычные словари и справочники,в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, с людьми другой культуры;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, ихэлементы и основные функции в рамках изученной тематики.Предметные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку к концуобучения в 8 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 рамкахтематического содержания речи для 8 класса в стандартных ситуациях неофициального общения, свербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого встране (странах) изучаемого языка (до семи реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика,повествование или сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематическогосодержания речи (объём монологического высказывания - до 9-10 фраз), выражать и краткоаргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста свербальными и (или) зрительными опорами (объём - 9-10 фраз), излагать результаты выполненнойпроектной работы (объём - 9-10 фраз).Аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельныенеизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации (время звучания текста (текстов) для аудирования - до 2 минут).Смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученныеязыковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным 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, 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 110слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы и(или) прочитанного/прослушанного текста (объём высказывания - до 110 слов).2) Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильнымударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применятьправила отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения ивыразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения.Графика, орфография и пунктуация:правильно писать изученные слова;использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятуюпри перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера.Лексическая сторона речи:распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, словосочетаний,речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 лексических единиц,обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдениемсуществующих норм лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные сиспользованием аффиксации: имена существительные при помощи суффикса -ik, именаприлагательные при помощи суффикса -los, имена прилагательные путём соединения двухприлагательных (dunkelblau);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова,синонимы, антонимы, сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте дляобеспечения логичности и целостности высказывания; Грамматическая сторона речи:понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка, различныхкоммуникативных типов предложений немецкого языка; распознавать и употреблять в устной иписьменной речи: сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn, als; глаголы ввидовременных формах страдательного залога (Prasens, Prasteritum); наиболее распространённыеглаголы с управлением и местоимённые наречия; склонение прилагательных; предлоги, используемыес дательным падежом; предлоги, используемые с винительным падежом.3) Социокультурные знания:осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и освоив основныесоциокультурные элементы речевого 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 повседневного общения (объяснитьместонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и других ситуациях).4) Компенсаторные умения:использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку, принепосредственном общении переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов,игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания,прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематическогосодержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам;рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видахречевой деятельности (говорении и письменной речи);участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке сприменением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационнойбезопасности при работе в сети Интернет;



использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочныесистемы в электронной форме;достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, людьми другой культуры;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, ихэлементы и основные функции в рамках изученной тематики.Предметные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку к концуобучения в 9 классе.1) Коммуникативные умения.Говорение:вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетногохарактера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог обмен мнениями в рамкахтематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и(или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране(странах) изучаемого языка (до 6-8 реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика,повествование или сообщение, рассуждение) с вербальными и (или) зрительными опорами или безопор в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания - до 10-12фраз), 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 несложные аутентичные тексты, содержащие отдельныенеизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации (время звучания текста (текстов) для аудирования - до 2 минут);.Смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученныеязыковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным 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, 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 120слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы,прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания - до 120 слов), заполнять таблицу, краткофиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять результатывыполненной 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 правильнымударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применятьправила отсутствия фразового ударения на служебных словах;владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов,построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения.Графика, орфография и пунктуация: правильно писать изученные слова;использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятуюпри перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера.Лексическая сторона речи:распознавать в устной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, словосочетаний,речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц,обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением



существующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные сиспользованием аффиксации: имена существительные при помощи суффиксов -ie, -um, именаприлагательные при помощи суффиксов -sam, -bar;распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы,сокращения и аббревиатуры, распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания.Грамматическая сторона речи:понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различныхкоммуникативных типов предложений немецкого языка; распознавать и употреблять в устной иписьменной речи: сложносочинённые предложения с наречием deshalb;сложноподчинённые предложения: времени с союзом nachdem, цели с союзомdamit;формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, konnen, mogen, сочетаниеwiirde + Infinitiv.3) Социокультурные знания и умения:понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическуюфоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи(основные национальные праздники, обычаи, традиции);иметь элементарные представления о различных вариантах немецкого языка;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страныи страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка,оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения.4) Компенсаторные умения:использовать при говорении переспрос, использовать при говорении и письме перифраз(толкование), синонимические средства, описание предметавместо его названия, при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную,игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания,прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематическогосодержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам;рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видахречевой деятельности (говорении и письменной речи);участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на иностранном языкес применением информационно-технологических технологий, соблюдая правила информационнойбезопасности при работе в сети Интернет;использовать иноязычные словари и справочники,в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, людьми другой культуры;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, ихэлементы и основные функции в рамках изученной тематики.
МАТЕМАТИКАПрограмма по математике для обучающихся 5-9 классов разработана на основе ФГОС ООО. Впрограмме по математике учтены идеи и положения концепции развития математическогообразования в Российской Федерации.Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего мира - пространственныеформы и количественные отношения (от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, додостаточно сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей). Математическиезнания обеспечивают понимание принципов устройства и использования современной техники,восприятие и интерпретацию социальной, экономической, политической информации, даютвозможность выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы,владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию,представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости ипонимать вероятностный характер случайных событий.



Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль мышления,проявляющийся в определённых умственных навыках. Обучающиеся осваивают такие приёмы иметоды мышления, как индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез,классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математическихумозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений,способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, темсамым развивают логическое мышление. Изучение математики обеспечивает формированиеалгоритмической компоненты мышления и воспитание умений действовать по заданнымалгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач -основой учебной деятельности на уроках математики - развиваются творческая и прикладнаястороны мышления.Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную иинформативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические,графические средства для выражения суждений и наглядного их представления.При изучении математики осуществляется общее знакомство с методами познаниядействительности, представлениями о предмете и методах математики, их отличии от методовдругих естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики длярешения научных и прикладных задач.Приоритетными целями обучения математике в 5-9 классах являются:формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура,переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективностьматематического образования обучающихся;подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики иокружающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества;развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательнойактивности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению математики;формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать проявленияматематических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и приизучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулироватьих на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный математическийаппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученныерезультаты.Основные линии содержания программы по математике в 5-9 классах: «Числа ивычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции»,«Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»),«Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии ссобственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии.Содержание программы по математике, распределённое по годам обучения, структурированотаким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращалисьнеоднократно, чтобы овладение математическими понятиями и навыками осуществлялосьпоследовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знаниявключались в общую систему математических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её,образуя прочные множественные связи.В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным предметом на уровнеосновного общего образования. В 5-9 классах математика традиционно изучается в рамкахследующих учебных курсов: в 5-6 классах - курса «Математика», в 7-9 классах - курсов«Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Программой поматематике вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика».Общее число часов, рекомендованных для изучения математики (базовый уровень) на уровнеосновного общего образования, - 952 часа: в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе -170 часов (5 часов в неделю), в 7 классе - 204 часа (6 часов в неделю), в 8 классе - 204 часа (6часов в неделю), в 9 классе - 204 часа (6 часов в неделю).Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательных результатовосвоения учебного предмета.Личностные результаты освоения программы по математике характеризуются:1) патриотическое воспитание:



проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностнымотношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, киспользованию этих достижений в других науках и прикладных сферах;2) гражданское и духовно-нравственное воспитание:готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением оматематических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданскогообщества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных спрактическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принциповв деятельности учёного;3) трудовое воспитание:установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности,осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором ипостроением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личныхинтересов и общественных потребностей;4) эстетическое воспитание:способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач,решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве;5) ценности научного познания:ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки каксферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации,овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира,овладением простейшими навыками исследовательской деятельности;6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здоровогообраза жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическаяактивность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого жеправа другого человека;7) экологическое воспитание:ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранностиокружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающейсреды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения;8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды:готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровнясвоей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у другихлюдей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опытадругих;необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия,гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственныхзнаний и компетентностей, планировать своё развитие;способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов,требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оцениватьриски и последствия, формировать опыт.В результате освоения программы по математике на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы метапредметные результаты, характеризующиесяовладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативнымидействиями и универсальными регулятивными действиями.Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивныхпроцессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира, применениелогических, исследовательских операций, умений работать с информацией).У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьуниверсальных познавательных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий,



отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенныйпризнак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные,единичные, частные и общие, условные;выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных,наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии;разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводитьсамостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию,приводить примерыи контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения;выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбиратьнаиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как частьуниверсальных познавательных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы,фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное,формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшоеисследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектовмежду собой;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения,исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений;прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигатьпредположения о его развитии в новых условиях.У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как 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 иллюстрировать решаемые задачи схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно.Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальныхнавыков обучающихся.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальныхкоммуникативных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно,точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения походу решения задачи и полученным результатам;в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемойзадачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениямидругих участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной формеформулировать разногласия, свои возражения;представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельновыбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории.У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть универсальныхкоммуникативных учебных действий:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииучебных математических задач;принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы,распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнениянескольких человек;



участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы идругие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды,оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участникамивзаимодействия.Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок ижизненных навыков личности.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальныхрегулятивных учебных действий:самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать икорректировать варианты решений с учётом новой информации.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть универсальныхрегулятивных учебных действий:владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математическойзадачи;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы вдеятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей;оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснятьпричины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённомуопыту.Предметные результаты освоения программы по математике представлены по годам обучения врамках отдельных учебных курсов: в 5-6 классах - курса «Математика», в 7-9 классах - курсов«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика».Федеральная рабочая программа учебного курса «Математика» в 5-6 классах (далеесоответственно - программа учебного курса «Математика», учебный курс).Пояснительная записка.Приоритетными целями обучения математике в 5-6 классах являются:продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, геометрическаяфигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического образованияобучающихся;развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательнойактивности, исследовательских умений, интереса к изучению математики;подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики иокружающего мира;формирование функциональной математической грамотности: умения распознаватьматематические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения длярешения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать ихна соответствие практической ситуации.Основные линии содержания курса математики в 5-6 классах - арифметическая и геометрическая,которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако, ненезависимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе математикипроисходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики.Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний онатуральных числах, полученных на уровне начального общего образования. При этомсовершенствование вычислительной техники и формирование новых теоретических знанийсочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмамприкидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6классе знакомством с начальными понятиями теории делимости.Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап восвоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этомрассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичныхдробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правиладействий с десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнениядействий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит возможностидля понимания обучающимися прикладного применения новой записи при изучении другихпредметов и при практическом использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей,



где происходит совершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, освоение новыхвычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений,содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними,рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство спонятием процента.Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они также могутрассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы «Положительные иотрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство сотрицательными числами и действиями с положительными и отрицательными числамипроисходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомитьобучающихся практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с правиламизнаков при выполнении арифметических действий. Изучение рациональных чисел будетпродолжено в курсе алгебры 7 класса.При обучении решению текстовых задач в 5-6 классах используются арифметические приёмырешения. При отработке вычислительных навыков в 5-6 классах рассматриваются текстовыезадачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу ипроизводительность, на проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся сприёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией,представленной в форме таблиц или диаграмм.В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формирование пропедевтическихалгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости отматематического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко используетсяпрежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности длявычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа.В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная геометрия, направленная наразвитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Этоважный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне,опирается на нагляднообразное мышление обучающихся. Большая роль отводится практическойдеятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся сгеометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями,учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшиесвойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные обучающимися науровне начального общего образования, систематизируются и расширяются.Согласно учебному плану в 5-6 классах изучается интегрированный предмет «Математика»,который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтическиесведения из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики.Общее число часов, рекомендованных для изучения математики, - 340 часов: в 5 классе - 170часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 170 часов (5 часов в неделю).Содержание обучения в 5 классе.Натуральные числа и нуль.Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками накоординатной (числовой) прямой.Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системысчисления. Десятичная система счисления.Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения.Округление натуральных чисел.Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратноесложению. Умножение натуральных чисел, свойства нуля и единицы при умножении. Деление какдействие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результатаарифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения иумножения, распределительное свойство (закон) умножения.Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифметическихдействий.Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. Признакиделимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком.Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых.



Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, порядок выполнения действий.Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) сложения иумножения, распределительного свойства умножения.Дроби.Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные инеправильные дроби. Смешанная дробь, представление смешанной дроби в виде неправильной дробии выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовойпрямой. 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 виде обыкновенной. Изображениедесятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей.Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей.Решение текстовых задач.Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задачперебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем.Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние,цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены, расстояния, времени,скорости. Связь между 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. Построение конфигураций из частейпрямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и угловпрямоугольника, квадрата.Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числефигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади.Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб,многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда.Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и других материалов).Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма.Содержание обучения в 6 классе.Натуральные числа.Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения,порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного исочетательного свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения.Округление натуральных чисел.Делители и кратные числа, наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Делимостьсуммы и произведения. Деление с остатком.Дроби.Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и упорядочиваниедробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. Дробное число какрезультат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможностьпредставления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и метрическая системамер. Арифметические действия и числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями.Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций прирешении задач.Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. Выражениепроцентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения величин в



процентах.Положительные и отрицательные числа.Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическаяинтерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые промежутки.Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными числами.Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса иордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости.Буквенные выражения.Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойстваарифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства,нахождение неизвестного компонента. Формулы, формулы периметра и площади прямоугольника,квадрата, объёма параллелепипеда и куба.Решение текстовых задач.Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задачперебором 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 единицами измерения каждой величины.Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решениеосновных задач на дроби и проценты.Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений по условиюзадачи.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, параллельные прямые, перпендикулярныепрямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до прямой, длина маршрута наквадратной сетке.Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остроугольный,прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примерычетырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, углов, диагоналей.Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки,угольника, транспортира. Построения на клетчатой бумаге.Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы измерения площади.Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённое измерениедлины окружности, площади круга.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 развёртокмногогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги,проволоки, пластилина и других материалов).Понятие объёма, единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.Предметные результаты освоения программы учебного курса «Математика».Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 5 классе.Числа и вычисления.Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральнымичислами, обыкновенными и десятичными дробями.Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаяхобыкновенные дроби, десятичные дроби.Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом иизображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой.Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями впростейших случаях.



Выполнять проверку, прикидку результата вычислений.Округлять натуральные числа.Решение текстовых задач.Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечногоперебора всех возможных вариантов.Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние,цена, количество, стоимость.Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решениизадач.Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы, расстояния, времени, скорости,выражать одни единицы величины через другие.Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатойдиаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач.Наглядная геометрия.Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник,окружность, круг.Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрическихфигур.Использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона; с многоугольниками: угол,вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр.Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатойбумаге с помощью циркуля и линейки.Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезкизаданной длины; строить окружность заданного радиуса.Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, вычисленияплощади и периметра.Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных изпрямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге.Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать одниединицы величины через другие.Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро, грань,измерения, находить измерения параллелепипеда, куба.Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицамиизмерения объёма.Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях.Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 6 классе.Числа и вычисления.Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи,переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой.Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать числаодного и разных знаков.Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с натуральными ицелыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательнымичислами.Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата вычислений,выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств арифметических действий.Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числоми изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа.Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки.Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел.Числовые и буквенные выражения.Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат и кубчисла, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени.Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые множители.Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, составлять



буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, осуществляянеобходимые подстановки и преобразования.Находить неизвестный компонент равенства.Решение текстовых задач.Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом.Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами, решать триосновные 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 измерения соответствующих величин.Составлять буквенные выражения по условию задачи.Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговойдиаграммах, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач.Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм.Наглядная геометрия.Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрическихплоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур.Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой бумагеизученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры.Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, использоватьтерминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии.Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданнойвеличины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов, распознавать на чертежах острый,прямой, развёрнутый и тупой углы.Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения длины,выражать одни единицы измерения длины через другие.Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки допрямой, длину пути на квадратной сетке.Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение напрямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника, пользоваться основнымиединицами измерения площади, выражать одни единицы измерения площади через другие.Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использоватьтерминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка.Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед.Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицамиизмерения объёма;Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуациях.
АЛГЕБРААлгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она обеспечиваетизучение других дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоениенеобходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихсянаучных представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способеотражения математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, ролиматематического моделирования в научном познании и в практике способствует формированиюнаучного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современномцифровом обществе. Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать,находить закономерности, требует критичности мышления, способности аргументированнообосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебрыобеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные ииндуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучениеалгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтомусамостоятельное решение задач является реализацией деятельностного принципа обучения.В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего образования основноеместо занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Алгебраическиевыражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». Каждая из этих содержательно-



методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя сдругими его линиями. В ходе изучения учебного курса обучающимся приходится логическирассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим в программу учебногокурса «Алгебра» включены некоторые основы логики, представленные во всех основных разделахматематического образования и способствующие овладению обучающимися основуниверсального математического языка. Содержательной и структурной особенностью учебногокурса «Алгебра» является его интегрированный характер.Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изученияматематики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированиюумения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимыхдля повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образованиясвязано с рациональными и иррациональными числами, формированием представлений одействительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему общемуобразованию.Содержание двух алгебраических линий - «Алгебраические выражения» и «Уравнения инеравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата,необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированныхзадач. На уровне основного общего образования учебный материал группируется вокруграциональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка дляпостроения математических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачиобучения алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления,необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыкамидедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм способствует развитиювоображения, способностей к математическому творчеству.Содержание функционально-графической линии нацелено на получение обучающимися знаний офункциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразныхпроцессов и явлений в природе и обществе. Изучение материала способствует развитию уобучающихся умения использовать различные выразительные 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 «Алгебра», который включаетследующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения»,«Уравнения и неравенства», «Функции».Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра», - 306 часов: в 7классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе - 102 часа(3 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю).Содержание обучения в 7 классе.Числа и вычисления.Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. Понятиерационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. Арифметическиедействия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики на части, на дроби.Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основеопределения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в видепроцентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики.Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел.Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности.Алгебраические выражения.Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения переменных.Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления по формулам.Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила преобразованиясумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых.Свойства степени с натуральным показателем.Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов.Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов.Разложение многочленов на множители.Уравнения и неравенства.



Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность уравнений.Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение линейныхуравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач с помощьюуравнений.Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных уравнений сдвумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. Примеры решения текстовыхзадач с помощью систем уравнений.Функции.Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точкамикоординатной прямой.Прямоугольная система координат, оси Ох и Оу. Абсцисса и ордината точки на координатнойплоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных зависимостей.Понятие функции. График функции. Свойства
функций. Линейная функция, её график. График функции У~\х \ . Графическое решение линейныхуравнений и систем линейных уравнений.Содержание обучения в 8 классе.Числа и вычисления.Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближенияиррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение кпреобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа.Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа.Алгебраические выражения.Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители.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. Решениеуравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения.Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных уравнений сдвумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными.Решение текстовых задач алгебраическим способом.Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильностьнеравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с однойпеременной.Функции.Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы заданияфункций.График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций,отражающих реальные процессы.Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости,их графики. Функции у = х, у = х3 , у =v^, у=\х\. Графическое решение уравнений и системуравнений.Содержание обучения в 9 классе.Числа и вычисления.Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби.Множество действительных чисел, действительные числа как бесконечные десятичные дроби.Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и координатнойпрямой.Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными числами.Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире.Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка и оценкарезультатов 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 четвёртой степеней разложением на множители.



Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим методом.Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравнений сдвумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое - второйстепени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными.Решение текстовых задач алгебраическим способом.Числовые неравенства и их свойства.Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных неравенств содной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация неравенств и системнеравенств с двумя переменными.Функции.Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, осьсимметрии параболы.^ А А „ У = У = Лх + Ь, у = у= х3 ,у = л[х, у= \х\Графики функции: х ,и их свойства.Числовые последовательности и прогрессии.Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой иформулой п-го члена.Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена арифметической игеометрической прогрессий, суммы первых п членов.Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на координатнойплоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.Предметные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра».Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 классе.Числа и вычисления.Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с рациональнымичислами.Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способы и приёмывычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби.Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь вобыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь).Сравнивать и упорядочивать рациональные числа.Округлять числа.Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых выражений.Выполнять действия со степенями с натуральными показателями.Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел.Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин,пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач с учётомограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов.Алгебраические выражения.Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе освоенияучебного материала.Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных.Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных слагаемых,раскрытием скобок.Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять формулыквадрата суммы и квадрата разности.Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общегомножителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения.Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, смежныхпредметов, из реальной практики.Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выражений.Уравнения и неравенства.Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходногоуравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения.Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем.



Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумяпеременными.Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными, пользуясьграфиком, приводить примеры решения уравнения.Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически.Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию задачи,интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат.Функции.Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи,отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на алгебраическом языке.Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, строить графики линейныхфункций. Строить график функции;; = |х|.Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: 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 иинтерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей.Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 классе.Числа и вычисления.Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения,округления и вычислений, изображать действительные числа точками на координатной прямой.Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни, используяпри необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, содержащих квадратныекорни, используя свойства корней.Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней числа 10.Алгебраические выражения.Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений,содержащих степени с целым показателем.Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действийнад многочленами и алгебраическими дробями.Раскладывать квадратный трёхчлен на множители.Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежныхпредметов, из реальной практики.Уравнения и неравенства.Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системыдвух уравнений с двумя переменными.Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применениемграфических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения,если имеет, то сколько, и прочее).Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощьюсоставления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстомзадачи полученный результат.Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные неравенства содной переменной и их системы, давать графическую иллюстрацию множества решений неравенства,системы неравенств.Функции.Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символическиеобозначения), определять значение функции по значению аргумента, определять свойства функции поеё графику.Строить графики элементарных функций вида:
У = У = х2, У = х2,У = л[х, у = \х\х , описывать свойства числовой
функции по её графику.Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 классе.



Числа и вычисления.Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа.Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменныеприёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами.Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значения числовыхвыражений.Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовыхвыражений.Уравнения и неравенства.Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно-рациональные уравнения.Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравнений, вкоторых одно уравнение не является линейным.Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения илисистемы двух уравнений с двумя переменными.Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применениемграфических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения,если имеет, то сколько, и прочее).Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение неравенств начисловой прямой, записывать решение с помощью символов.Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающиеквадратное неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой прямой,записывать решение с помощью символов.Использовать неравенства при решении различных задач.146.5.5.3.3. Функции.Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение накоординатной плоскости графиков функций вида:у = Ях, у = Ях + Ъ, у = у = ах2 + Ьх + с, у = х2 у = ^ у = ^
9в зависимости от значений коэффициентов, описывать свойства функций.Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойстваквадратичных функций по их графикам.Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций изреальной жизни, физики, геометрии.Числовые последовательности и прогрессии.Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания.Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и геометрическойпрогрессий, суммы первых п членов.Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости.Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из реальнойжизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий).

ГЕОМЕТРИЯГеометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей цельюобеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное расположение,опирается на логическую, доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровнеосновного общего образования заключается в том, что обучающийся учится проводитьдоказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истинныеутверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противного»,отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения.Целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении какматематических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Обучающийсядолжен научиться определять геометрическую фигуру, описывать словами чертёж или рисунок,найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или



требуемые размеры гаража для автомобиля. При решении задач практического характераобучающийся учится строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводитьвычисления и оценивать полученный результат.Важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, мотивироватьиспользовать определения геометрических фигур и понятий, демонстрировать применениеполученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы»,«Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора».Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы содержания:«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», «Декартовыкоординаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости», «Преобразования подобия».Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Геометрия», - 204 часа: в 7классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2часа в неделю).Содержание обучения в 7 классе.Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные исмежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и перпендикулярностьпрямых.Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии вокружающем мире.Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, медиана,биссектриса, их свойства.Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство треугольника.Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников.Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углытреугольника.Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, проведённой кгипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольный треугольник с угломв 30°.Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, теорема обольшем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная.Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку какгеометрические места точек.Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и прямой.Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и описаннаяокружности треугольника.Содержание обучения в 8 классе.Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи параллелограммов(прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, её свойстваи признаки. Прямоугольная трапеция.Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема опропорциональных отрезках.Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника.Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Применениеподобия при решении практических задач.Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника,параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур.Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге.Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решениипрактических задач.Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основноетригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°.Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами исекущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух окружностей.Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям.Содержание обучения в 9 классе.Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое тождество. Формулы



приведения.Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач сиспользованием теоремы косинусов и теоремы синусов.Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов.Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема оквадрате касательной.Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленныевекторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. Разложение векторапо двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов,применение для нахождения длин и углов.Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах,пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение.Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, вычислениедлин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента.Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления).Параллельный перенос. Поворот.Предметные результаты освоения программы учебного курса «Г еометрия».Предметные результаты освоения программы учебного курсак концу обучения в 7 классе.Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение,изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные иугловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов.Проводить грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеровприродных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины.Строить чертежи к геометрическим задачам.Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойстваравнобедренных треугольников при решении задач.Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем.Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы,проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач.Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая.Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной прямой до точекдругой прямой.Решать задачи на клетчатой бумаге.Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрическихзадачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов,образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические задачи нанахождение углов.Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла исерединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек.Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, пользоваться ихсвойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач.Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр.Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке, и отом, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке.Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярностикасательной и радиуса, проведённого к точке касания.Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практический смысл.Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки.Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 классе.Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами прирешении геометрических задач.Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении задач.Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при решениигеометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных отрезках,применять их для решения практических задач.



Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач.Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. Строитьматематическую модель в практических задачах, самостоятельно проводить чертёж и находитьсоответствующие длины.Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника.Пользоваться этими понятиями для решения практических задач.Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур(пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в практических задачах.Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных углах,углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении геометрическихзадач.Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойстваописанного четырёхугольника при решении задач.Применять полученные знания на практике - строить математические модели для задач реальнойжизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрии(пользуясь, где необходимо, калькулятором).Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 классе.Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные элементыпрямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить (с помощьюкалькулятора) длины и углы для нетабличных значений.Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством длянахождения соотношений между тригонометрическими величинами.Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов треугольника(«решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач.Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур.Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длицы и находить углы уподобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить примерыподобных фигур в окружающем мире.Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, оквадрате касательной.Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их врешении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов длянахождения длин и углов.Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических ипрактических задач.Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окружности ирадианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять полученные умения впрактических задачах.
Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в простейшихслучаях.Применять полученные знания на практике - строить математические модели для задач реальнойжизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрическихфункций (пользуясь, где необходимо, калькулятором).
ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА
В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую значимость,как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, необходимом каждомучеловеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется хорошая базоваяподготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолженияобразования и для успешной профессиональной карьеры.Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А дляобоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо в томчисле хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление.Именно поэтому остро встала необходимость сформировать



у обучающихся функциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемойсоставляющей умение воспринимать и критически анализировать информацию, представленную вразличных формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей,производить простейшие вероятностные расчёты.Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и представления данных изразличных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным интересам.Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов,в том числе в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт математическийфундамент для формирования компетенций в области информатики и цифровых технологий. Приизучении статистики и вероятности обогащаются представления обучающихся о современной картинемира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социальнозначимой информации и закладываются основы вероятностного мышления.В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность истатистика» основного общего образования выделены следующие содержательно-методическиелинии: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементыкомбинаторики», «Введение в теорию графов».Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой дляформирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации,представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, до сбора, представления и анализа данных сиспользованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными,обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать икритиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, иоценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы.Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей итенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое значениеимеют практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями.Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изученииучебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей вслучайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами,позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В учебный курс входят начальныепредставления о случайных величинах и их числовых характеристиках.В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и основнымиоперациями над множествами, рассматриваются примеры применения для решения задач, а такжеиспользования в других математических курсах и учебных предметах.В 7-9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы:«Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементыкомбинаторики», «Введение в теорию графов».Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность и статистика», -102 часа: в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе - 34часа (1 час в неделю).Содержание обучения в 7 классе.Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение ипостроение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных процессов.Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных.Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и наименьшеезначения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости.Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Рольмаловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и игральнаякость в теории вероятностей.Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин.Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь).Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов.Содержание обучения в 8 классе.Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение,пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное,



распределительное, включения. Использование графического представления множеств для описанияреальных процессов и явлений,при решении задач.Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов.Диаграмма рассеивания.Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. Опыты сравновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между маловероятными ипрактически достоверными событиями в природе, обществе и науке.Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь междучислом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью графов.Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий.Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правилоумножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач нанахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера.Содержание обучения в 9 классе.Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение ипостроение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным.Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение задач сиспользованием комбинаторики.Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка и издуги окружности.Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний Бернулли.Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и дисперсия.Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения величины.Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии испытанийБернулли».Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и значениезакона больших чисел в природе и обществе.Предметные результаты освоения программы учебного курса«Вероятность и статистика».Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 классе.Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять данные в видетаблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений.Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, надиаграммах, графиках.Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее арифметическое,медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах.Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин,антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости.Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 классе.Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков,представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер рассеивания(размах, дисперсия и стандартное отклонение).Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам измеренийи наблюдений.Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных событий, втом числе в опытах с равновозможными элементарными событиями.Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера,числовая прямая.Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над множествами:объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, применять свойствамножеств.Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания процессови явлений, в том числе при решении задач из других



учебных предметов и курсов.Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 классе.Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в видетаблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием комбинаторныхправил и методов.Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том числе средниезначения и меры рассеивания.Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами проведённыхизмерений и наблюдений.Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах сравновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в серияхиспытаний Бернулли.Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей.Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в случайнойизменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе.
ИНФОРМАТИКАПрограмма по информатике на уровне основного общего образования составлена на основетребований к результатам освоения основной образовательной программы основного общегообразования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программывоспитания.Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания иразвития обучающихся средствами информатики на базовом уровне, устанавливает обязательноепредметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам.Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристики учебногоматериала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения разного видаконтроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ,государственной итоговой аттестации).Программа по информатике является основой для составления авторских учебных программ,тематического планирования курса учителем.Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются:формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития наукиинформатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счётразвития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности,государства, общества, понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов иинформационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современногообщества;обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как необходимогоусловия профессиональной деятельности в современноминформационном обществе, предполагающего способностьобучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, сравнивать новые задачи сзадачами, решёнными ранее, определять шаги для достижения результата и так далее;формирование и развитие компетенций обучающихся в областииспользования информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений инавыков работы с информацией, программирования, коммуникации всовременных цифровых средах в условиях обеспеченияинформационной безопасности личности обучающегося;воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых иэтических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в области информационных технологийи созидательной деятельности с применением средств информационных технологий.Информатика в основном общем образовании отражает:сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания ивозможности автоматизации информационных процессов в различных системах;основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии,управление и социальную сферу;междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения



обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принциповфункционирования и использования информационных технологий как необходимого инструментапрактически любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических достиженийсовременной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенныеобучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках образовательногопроцесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях,становятся значимыми для формирования качеств личности, то есть ориентированы наформирование метапредметных и личностных результатов обучения.Основные задачи учебного предмета «Информатика» - сформировать у обучащихся:понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения,представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой трансформациисовременного общества;знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практическойдеятельности, для их решения с помощью информационных технологий, умения и навыкиформализованного описания поставленных задач;базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическоммоделировании;знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построенияалгоритмов решения задач по их математическим моделям;умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из языковпрограммирования высокого уровня;умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощьюпрактических задач, владение базовыми нормами информационной этики и права, основамиинформационной безопасности;умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощьюинформационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности.Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяютструктуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематическихразделов:цифровая грамотность;теоретические основы информатики;алгоритмы и программирование;информационные технологии.Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики на базовом уровне, - 102 часа: в7 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе - 34 часа (1 часв неделю).Содержание обучения в 7 классе.Цифровая грамотность.Компьютер - универсальное устройство обработки данных.Компьютер - универсальное вычислительное устройство, работающеепо программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры,суперкомпьютеры. Мобильные устройства.Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и долговременнаяпамять. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, средствабиометрической аутентификации.История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения компьютеров.Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры.Параллельные вычисления.Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, разрядность).Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных(оперативная память компьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная память смартфона) искорость доступа для различных видов носителей.Техника безопасности и правила работы на компьютере.Программы и данные.Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системное



программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программ и данных.Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение.Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла (папки).Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами операционной системы: создание,копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Типы файлов.Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов (страница текста, электроннаякнига, фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный фильм). Архивация данных.Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операционнойсистемы.Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты от вирусов.Компьютерные сети.Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым словам и по изображению.Достоверность информации, полученной из Интернета.Современные сервисы интернет-коммуникаций.Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе 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 восприятия человеком,и информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой.Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощьюдискретных данных.Информационные процессы - процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачейданных.Представление информацииСимвол. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные иформальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количествовсевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите.Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной длины валфавите определённой мощности.Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите, кодоваятаблица, декодирование.Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите.Информационный объём данных. Бит - минимальная единица количества информации - двоичныйразряд. Единицы измерения информационного объёма данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт,гигабайт.Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных.Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. Восьмибитныекодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с использованиемравномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста.Искажение информации при передаче.Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывныхданных.Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра.Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного объёмаграфических данных для растрового изображения.Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением звуковых файлов.Информационные технологии.Текстовые документы.Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).Текстовый процессор - инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Правиланабора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, сзасечками, 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 изображений текстом. Включение втекстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и другихэлементов.Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическоераспознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов Интернете для обработкитекста.Компьютерная графика.Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование графическихпримитивов.Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: изменениеразмера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом),коррекция цвета, яркости и контрастности.Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстовогопроцессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в документы.Мультимедийные презентации.Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и изображений.Работа с несколькими слайдами.Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки.Содержание обучения в 8 классе.Теоретические основы информатики.Системы счисления.Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая формазаписи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах счисления.Римская система счисления.Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичную системусчисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичную идесятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел изшестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно.Арифметические операции в двоичной системе счисления.Элементы математической логики.Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и составныевысказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция,логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических операций. Определениеистинности составного высказывания, если известны значения истинности входящих в негоэлементарных высказываний. Логические выражения. Правила записи логических выражений.Построение таблиц истинности логических выражений.Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера.Алгоритмы и программирование.Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции.Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления исполнителем.Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, программа).Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченностьлинейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемыхдействий от исходных данных.Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия(истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия.Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, спеременной цикла.Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому результату приконкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов иветвлений для управления 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, С#, Школьный Алгоритмический Язык).Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик.Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные.Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции сцелыми числами: целочисленное деление, остаток от деления.Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языкепрограммирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. Решениеквадратного уравнения, имеющего вещественные корни.Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочныйвывод, выбор точки останова.Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двухнатуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с основанием,меньшим или равным 10, на отдельные цифры.Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, проверкинатурального числа на простоту.Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные.Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенныефункции для обработки строк.Анализ алгоритмов.Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных,определение возможных входных данных, приводящих к данному результату.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. Методыиндивидуального и коллективного размещения новой информации в Интернете. Большие данные(интернет-данные, в частности данные социальных сетей).Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при работе вглобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной аутентификации. Защита личнойинформации в Интернете. Безопасные стратегии поведения в Интернете. Предупреждение вовлеченияв деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и другиеформы).Работа в информационном пространстве.Виды деятельности в Интернете, интернет-сервисы: коммуникационные сервисы (почтоваяслужба, видео-конференц-связь и другие), справочные службы (карты, расписания и другие),поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и другие службы. Сервисыгосударственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки документов(онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графическиередакторы, среды разработки программ.Теоретические основы информатики.Моделирование как метод познания.Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. Материальные(натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. Имитационные модели.Игровые модели. Оценка соответствия модели моделируемому объекту и целям моделирования.Табличные модели. Таблица как представление отношения.Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию.Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) ребра.Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами 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. Высота дерева. Поддерево. Примерыиспользования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева.Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и отсловесного (литературного) описания объекта.Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической модели,



программная реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, анализ егорезультатов, уточнение модели.Алгоритмы и программирование.Разработка алгоритмов и программ.Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованиемветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Робот или другимиисполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и другими.Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ,реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном из языковпрограммирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнениечислового массива случайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода чисел,нахождение суммы элементов массива, линейный поиск заданного значенияв массиве, подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождениеминимального (максимального) элемента массива. Сортировка массива.Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического,минимального и максимального значения элементов последовательности, удовлетворяющихзаданному условию.Управление.Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков (касания,расстояния, света, звука и другого). Примеры использования принципа обратной связи в системахуправления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в робототехнике.Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе,сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная системауправления транспортным средством и другие системы).Информационные технологии.Электронные таблицы.Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы.Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, минимума,суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построениедиаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы.Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная адресация.Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, отвечающихзаданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное моделирование в электронныхтаблицах.Информационные технологии в современном обществе.Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. Открытыеобразовательные ресурсы.Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-дизайнер,программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор программногообеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор.Планируемые результаты освоения информатики на уровне основного общего образования.Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержанияучебного предмета.Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития исоциализации обучающихся средствами учебного предмета.В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у обучающегосябудут сформированы следующие личностные результаты в части:1) патриотического воспитания:ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию,понимание значения информатики как науки в жизни современного общества, владение достовернойинформацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области информатики иинформационных технологий, заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформациисовременного общества;2) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность



оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позициинравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, активное неприятиеасоциальных поступков, в том числе в Интернете;3) гражданского воспитания:представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в томчисле в социальных сообществах, соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасногоповедения в Интернет-среде, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполненииучебных, познавательных задач, создании учебных проектов, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё поведение ипоступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствийпоступков;4) ценностей научного познания:сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационныхпроцессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития наукии общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научнойкартины мира;интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность ксамообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмыслениеопыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального иколлективного благополучия;сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы сучебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационныхтехнологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить иформулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы иинтересы своей познавательной деятельности;5) формирования культуры здоровья:осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, установка на здоровыйобраз жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатациисредств информационных и коммуникационных технологий;6) трудового воспитания:интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности,связанных с информатикой, программированием и информационными технологиями, основанными надостижениях наукиинформатики и научно-технического прогресса;осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов сучётом личных и общественных интересов и потребностей;7) экологического воспитания:осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе сучётом возможностей информационных и коммуникационных технологий;8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующихведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни вгруппах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве.Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают овладениеуниверсальными учебными действиями - познавательными, коммуникативными, регулятивными.Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия:умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить умозаключения (индуктивные,дедуктивные и по аналогии) и выводы;умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решенияучебных и познавательных задач;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов



решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).2) базовые исследовательские действия:формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состояниемситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах.3) работа с информацией:выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации илиданных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов иформ представления;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрироватьрешаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:1) общение:сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие исходство позиций;публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов.2) совместная деятельность (сотрудничество):понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта;принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче,формализации информации, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигаякачественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членамикоманды;оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта передгруппой.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:1) самоорганизация:выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; ориентироваться вразличных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие решений, принятие решений вгруппе);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решенияучебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьпредлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректироватьпредложенный алгоритм с учётом получения новых 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 возникнуть при решении учебнойзадачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной деятельности,давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям.3) эмоциональный интеллект:ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого.4) принятие себя и других:осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа клюбым объёмам информации.Предметные результаты освоения программы по информатике на уровне основного общегообразования.К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы умения:пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», «обработкаинформации», «хранение информации», «передача информации»;кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать пониманиеосновных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, графической, аудио);сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать единицамиизмерения информационного объёма и скорости передачи данных;оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофайлов;приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, сравнивать ихколичественные характеристики;выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров ипрограммного обеспечения;получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и егоосновных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства ввода-вывода);соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью;ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя файла(каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры некоторогоинформационного носителя);работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графическогоинтерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивироватьфайлы и каталоги, использовать антивирусную программу;представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрированныхдокументов, мультимедийных презентаций;искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, по изображению), критическиотноситься к найденной информации, осознавая опасность для личности и общества распространениявредоносной информации, в том числе экстремистского и террористического характера; пониматьструктуру адресов веб-ресурсов; использовать современные сервисы интернет-коммуникаций;соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств информационных икоммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет,базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на любыхустройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в сети;применять методы профилактики негативного влияния средств информационных икоммуникационных технологий на здоровье пользователя.К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы умения:пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами счисления;записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах счисления(с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические 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, строить таблицы истинности для логических выражений;раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу междуупотреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;описывать алгоритм решения задачи различными способами,в том числе в виде блок-схемы;составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованиемветвлений и циклов для управления исполнителями, такими, как «Робот», «Черепашка»,«Чертёжник»;использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, символьных), атакже содержащие их выражения, использовать оператор присваивания;использовать при разработке программ логические значения, операциии выражения с ними;анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты возможныпри заданном множестве исходных значений;создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль,Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработкичисловых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие проверкуделимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, выделения цифриз натурального числа.К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы умения:разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютере несложныеалгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управленияисполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник;составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовыхпоследовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммыили количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков программирования (Python,C++, Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык);раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей, оцениватьсоответствие модели моделируемому объекту и целям моделирования;использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической структуры,находить кратчайший путь в графе;выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы,графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки данных;использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, втом числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов;создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованиемвстроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданномуусловию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной,относительной, смешанной адресации;использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из разныхпредметных областей;использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы,облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовыеи графические редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности;приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государственныхуслуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и повседневной деятельности;использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, защищатьперсональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий (разглашения,подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально-психологическихаспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичностьсубъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода);распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные икриминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг).

ИСТОРИЯ



Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История».
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область«Общественно-научные предметы») (далее соответственно - программа по истории, история)включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по истории.Пояснительная записка.Программа учебного предмета «История» разработана с целью оказания методической помощиучителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной насовременные тенденции в образовании и активные методики обучения.Программа учебного предмета «История» дает представление о целях, общей стратегии обучения,воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «История», устанавливаетобязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам иструктурирование его по разделам и темам курса.Место учебного предмета «История» в системе основного общего образования определяется егопознавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом встановление личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей вовремени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсомсамоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи доуровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человекаи общества в связи прошлого, настоящего и будущего.Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личностиобучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентировна основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом,активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной исоциальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостнойкартины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире,важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю,формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.Задачами изучения истории являются:формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом вниманиик месту и роли России во всемирно-историческом процессе;воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству -многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласияи мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных источникахинформацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии спринципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и внешкольнойдеятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 340, в 5-9 классах по 2 часа внеделю при 34 учебных неделях, в 9 классе рекомендуется предусмотреть 17 часов на изучениемодуля «Введение в новейшую историю России».Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного классаможет варьироваться.
Таблица 1
Структура и последовательность изучения курсовв рамках учебного предмета «История»



Содержание обучения в 5 классе.История Древнего мира.Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»).Историческая карта.Первобытность.Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятияпервобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство.Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения.Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление ремесел.Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине.Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Искусствопервобытных людей.Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации.Древний мир.Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнегомира.Древний Восток.Понятие «Древний Восток». Карта древневосточного мира.Древний Египет.Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственнойвласти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). Положение и

Класс Курсы в рамках учебного предмета «История»
Примерноеколичество учебныхчасов

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68
6 Всеобщая история. История Средних веков. 23

История России. От Руси к Российскому государству 45
7 Всеобщая история. История нового времени. Конец XV— XVII вв. 23

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества кцарству
45

8 Всеобщая история. История нового времени. XVTII в. 23

История России. Россия в конце XVII— XVIII вв.: от царства кимперии 45

9 Всеобщая история. История нового времени. XIX — начало XX в.История России. Российская империя в XIX — начале XX в. 68

9 Модуль «Введение в новейшую историю России» 17



повинности населения. Развитие земледелия,скотоводства, ремесел. Рабы.Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы фараонов;Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II.Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы.Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина).Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж.Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта(архитектура, рельефы, фрески).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 города Вавилона.Восточное Средиземноморье в древности.Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной иморской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. Палестинаи её население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования.Ветхозаветные предания.Персидская держава.Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. Расширениетерритории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление империей. Религияперсов.Древняя Индия.Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города- государства.Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. ГосударствоГуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды исказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос илитература, художественная культура, научное познание).Древний Китай.Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения.Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение ВеликойКитайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положениеразличных групп населения. Развитие ремесёл и торговли. Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы.Древняя Греция. Эллинизм.Древнейшая Греция.Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите.Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф).Троянская война. Вторжение дорийских племён. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея».Греческие полисы.Подъём хозяйственной жизни после «тёмных веков». Развитие земледелия и ремесла.Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческаяколонизация. Метрополии и колонии.Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта:основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. Спартанскоевоспитание.Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, еёзначение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персамиАттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидскихвойн.Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитиерабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги.Упадок Эллады.



Культура Древней Греции.Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая философия.Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. Повседневнаяжизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии.Македонские завоевания. Эллинизм.Возвышение Македонии. Политика Филиппа И. Главенство Македонии над греческимиполисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад державыАлександра 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 основании Рима. 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. Поражение Карфагена. Установлениегосподства Рима в Средиземноморье. Римские провинции.Поздняя Римская республика. Гражданские войны.Подъём сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельностьбратьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и установление диктатурыСуллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай ЮлийЦезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана.Расцвет и падение Римской империи.Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели иправители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь встолице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император Константин I,перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части.Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.Культура Древнего Рима.Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство. Цицерон. Развитие наук. Римскиеисторики. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон.Обобщение.Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.Содержание обучения в 6 классе.Всеобщая история. История Средних веков.Введение.Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья.Народы Европы в раннее Средневековье.Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание франкамиГаллии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие франкамихристианства.Франкское государство в VIII-IX вв. Усиление власти майор домов. Карл Мартелл и его военнаяреформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское возрождение».Верденский раздел, его причины и значение.Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британияи Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянскиегосударства. Возникновение Венгерского королевства. Христианизация Европы. Светские правителии папы.Византийская империя в VI-XI вв.Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификациязаконов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора и церковь. Церковныесоборы. Культура Византии. Образование и книжное дело. Художественная культура (архитектура,мозаика, фреска, иконопись).Арабы в VI-XI вв.Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные



верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран.Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. Образованиеи наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура.Средневековое европейское общество.Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и рыцарство:социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость отсеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община.Города - центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. Городскоеуправление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-республики. Развитиеторговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековыхгородов. Образ жизни и быт горожан.Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба пап занезависимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков.Государства Европы в XII-XV вв.Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословнопредставительная монархия.Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк.Священная Римская империя в XII-XV вв. Польско-литовское государство в XIV-XV вв. Реконкиста иобразование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские государства вXII-XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период зрелого Средневековья. Обострениесоциальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.Византийская империя и славянские государства в XII-XV вв. Экспансия турок-османов.Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя.Культура средневековой Европы.Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества.Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарскаялитература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественнойкультуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и ихтворения. Изобретение европейского книгопечатания; И. Гутенберг.Страны Востока в Средние века.Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управлениеимперией, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольскихплемен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай:империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века: образованиегосударства, власть императоров и управление сёгунов. Индия: раздробленность индийских княжеств,вторжение мусульман, Делийский султанат.Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.Государства доколумбовой Америки в Средние века.Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозныеверования, 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 периодизации российской истории. Источниипо истории России.Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в середине Iтыс. н. э.Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. ПетроглифыБеломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего хозяйства кпроизводящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий иих влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые обществаевразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и её роль в распространениикультурных взаимовлияний. Появление первого в мире колёсного транспорта.Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифскаякультура. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей.



Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент.Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянскойпрародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви - восточных,западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи - балты и финно-угры.Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновениекняжеской власти. Традиционные верования.Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока, Тюркский каганат, Хазарскийкаганат, Волжская Булгария.Русь в IX - начале XII в.Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской государственности:природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э.Формирование новой политической 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. Первые русские князья.Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы,кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки».Волжский торговый путь. Языческий пантеон.Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.Русь в конце X - начале XII в. Территория и население государства Русь (Русская земля).Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизацияРусской равнины. Территориально- политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь,посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьямиВладимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русскаяцерковь.Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке.Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы.Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковныеуставы.Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи:отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной иСеверной Европы. Херсонес в культурных контактах Руси и Византии.Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мирасредневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины.Дети и их воспитание. Календарь и хронология.Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло- мефодиевскаятрадиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты.«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы.«Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первыерусские жития.Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Началохрамового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальнаякультура. Ремесло. Военное дело и оружие.Русь в середине XII - начале XIII в.Формирование системы земель - самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемыеветвями 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 и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмыСеверо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевскийсобор Юрьева-Польского.Русские земли и их соседи в середине XIII - XIV в.Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисханаи его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбырусских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских



ханов (так называемое ордынское иго).Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в егосостав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический стройНовгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза.Ордены крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский.Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжениеВладимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. ДмитрийДонской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский периодрусской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский.Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. Золотая Орда:государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятиеислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство.Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы СеверногоКавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и другие) и их роль в системеторговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи сзавершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций.Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры икультур народов Евразии). 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 Московским государствами. Объединение русскихземель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в.Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонскиморденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политическойроли Москвы в православном мире. Теория «Москва - третий Рим». Иван III. ПрисоединениеНовгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связейМосковского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управленияединого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика;царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти.Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба(иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русскогогосударства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за триморя» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства.Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.Наш край с древнейших времен до конца XV в. Материал по истории своего края привлекаетсяпри рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории.Обобщение.Содержание обучения в 7 классе.Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV - XVII в.Введение.Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории Нового времени.Великие географические открытия.Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в страныВостока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морскогопути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии.Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы вСеверной Америке. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. Политические,экономические и культурные последствия Великих географических открытий конца XV-XVI в.Изменения в европейском обществе в XVI-XVII вв.Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. Возникновениекапиталистических отношений. Распространение наемного труда в деревне. Расширение внутреннего



и мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, появление новых социальных групп.Повседневнаяжизнь обитателей городов и деревень.
Реформация и контрреформация в Европе.
Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание Реформации иКрестьянская 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. Преодоление раздробленности. Борьба заколониальные владения. Начало формирования колониальных империй.Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политикаиспанских Габсбургов. Национально-освободительное движение в Нидерландах: цели, участники,формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской революции.Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления страной.Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII икардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV.Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. Огораживания.Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская реформация. «Золотой век»Елизаветы I.Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. Размежевание вреволюционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Реставрация Стюартов. Славнаяреволюция. Становление английской парламентской монархии.Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. Германскиегосударства. Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование Речи Посполитой.
Международные отношения в XVI-XVII вв.
Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновениеинтересов в приобретении колониальных владений и господстве на торговых путях. Противостояниеосманской экспансии в Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняявойна. Вестфальский мир.Европейская культура в раннее Новое время.Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. Мирчеловека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес, У. Шекспир. Стили художественнойкультуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма. Развитие науки: переворот вестествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся учёные и их открытия (Н.Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма.Страны Востока в XVI-XVII вв.Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель,законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при ВеликихМоголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин.Экономическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин.Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сёгуната Токугава, укреплениецентрализованного государства.«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI-XVII вв.Обобщение.Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени.История России. Россия в XVI-XVII вв.: от Великого княжества к царству.Россия в XVI в.Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение объединениярусских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель.Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политикаМосковского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским,отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных



учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество.Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князейвеликокняжеской власти. Унификация денежной системы.Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная реформа.Московское восстание 1547 г. Ереси.Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: её состав изначение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отменакормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа -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 НижнегоПоволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях.Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена.Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича наСибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. ФормированиеГосударева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство.Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. НародыПоволжья после присоединения к России. Служилые татары. Сосуществование религий в Российскомгосударстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство.Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. РазгромНовгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины.Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований.Россия в конце XVI в. Царь Фёдор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. ПравлениеБориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством.Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства:Указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.Смута в России.Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство БорисаГодунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601-1603 гг. и обострениесоциально-экономического кризиса.Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. ЛичностьЛжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса вгражданскую войну. Лже Дмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов.Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгскийдоговор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди ираспад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России. ОборонаСмоленска.Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании напрестол польского принца Владислава и вступление польско- литовского гарнизона в Москву. Подъёмнационально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. исожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскимивойсками. «Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 г.Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избраниена царство Михаила Фёдоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями противцентральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю.Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. ЗаключениеДеулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.Россия в XVII в.Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Фёдоровича. Восстановлениеэкономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Рольпатриарха Филарета в управлении государством.



Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы вуправлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводскойвласти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земскихсоборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. ПатриархНикон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формированиерелигиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая(податная) реформа.Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укреплениевнутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российскогогосударства. Торговый и Новоторговый 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 XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве.Псковско- Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформлениякрепостного права и территория его распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт.Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странамиЕвропы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православнымнаселением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества.Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада.Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между Россией и РечьюПосполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и еёрезультаты. Укрепление южных рубежей.Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение».«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами ЗападнойЕвропы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем).Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих географических открытийи русские географические открытия. Плавание Семёна Дежнёва. Выход к Тихому океану. ПоходыЕрофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья иСибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли.Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формированиемногонациональной элиты.Культурное пространство XVI-XVII вв.Изменения в картине мира человека в XVI-XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметыбыта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение элементов европейскойкультуры в быт высших слоёв населения страны.Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль вархитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырскиеансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город,Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Фёдор Конь. Приказ каменных дел. Деревянноезодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школаиконописи. Парсунная живопись.Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного скнязем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала вроссийской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурноговлияния. Посадская сатира XVII в.Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах.«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.Наш край в XVI-XVII вв.Обобщение.Содержание обучения в 8 классе.Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в.Введение.Век Просвещения.Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идейрационализма. 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 представленийоб отношениях власти и общества. «Союз королей и философов».Государства Европы в XVIII в.Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещённыйабсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки иновые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическаяполитика власти. Меркантилизм.Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылкипромышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин.Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствияпромышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста.Луддизм.Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки проведенияреформ. Королевская власть и сословия.Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские землив XVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургскаямонархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещённого абсолютизма.Итальянские государства: политическаяраздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель.Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, ослаблениемеждународных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки проведения реформ вПортугалии. Управление колониальными 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. Состав европейскихпереселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северныеколонии: особенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия междуметрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) иначало Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии подкомандованием Д. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне и еёзавершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция(1787). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскимиштатами независимости.Французская революция конца XVIII в.Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. 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 войнпротив европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики.Конвент и «революционный порядок 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 переворот 18-19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства.Итоги и значение революции.Европейская культура в XVIII в.Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения вестественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. Распространениеобразования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили:классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы,произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень.Международные отношения в XVIII в.Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международныхотношениях в XVIII в. Северная война(1700-1721). Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756-1763). Разделы РечиПосполитой. Войны антифранцузских коалиций против



революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав.Страны Востока в XVIII в.Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведенияреформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за владения вИндии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурскихимператоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией.«Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сёгуны и дайме. Положениесословий. Культура стран 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 конце XVII в. Модернизация какжизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правлениецаревны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовскиепоходы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы металлургическойиндустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в созданиипромышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизмаи протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлениистраной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению ккупечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усилениеналогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская иобластная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усилениецентрализации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург - новаястолица.Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение инославныхконфессий.Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания вАстрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевичаАлексея.Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и ихпреодоление. Битва при деревне Лесная и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба загегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и егопоследствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей.Каспийский поход Петра I.Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурнойполитике. 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. ОткрытиеАкадемии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи.Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образежизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в дворянскойсреде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде,развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.Россия после Петра I. Дворцовые перевороты.Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. СозданиеВерховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. Кондиции«верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А.И.Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего жуза



под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика.Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роликосвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий впромышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И.Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740-1750-х гг. Участие в Семилетней войне.Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г.Россия в 1760-1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I.Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещённыйабсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. ДеятельностьУложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпускаассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическоеобщество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положениесословий. Дворянство - «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителейсословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах.Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинахимперии. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. ФормированиеКубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию.Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости поотношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу.Башкирские восстания. Формирование черты оседлости.Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные,государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика поотношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Ролькрепостного строя в экономике страны.Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитиипромышленности. Крепостной и вольнонаёмный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян кработе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности:распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательскихдинастий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовыи другие.Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы:Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие Ярмарки и их роль во внутренней торговле.Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России вовнешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание подпредводительством Емельяна Пугачёва. Антидворянский и антикрепостнический характердвижения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания навнутреннюю политику и развитие общественной мысли.Внешняя политика России второй половины XVIII в., её основные задачи. Н.И. Панин и А.А.Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством.Присоединение Крыма 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 в Польше до начала 1770-х гг.:стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. УчастиеРоссии в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третийразделы. Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством Т.Костюшко.Россия при Павле I. Личность Павла I и её влияние на политику страны. Основные принципывнутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма черезотказ от принципов «просвещённого абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейскогохарактера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о«трёхдневной барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной



знатью. Меры в области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г.Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.Культурное пространство Российской империи в XVIII в.Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литературанародов 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 в егожурналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры послепреобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран Европы. Масонство в России.Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры(барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры учёных, художников, мастеров,прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческомупрошлому России к концу столетия.Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы.Духовенство. Купечество. Крестьянство.Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны - главнаязадача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. ОсвоениеАляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская компания. Исследования вобласти отечественной истории.Изучение российской словесности и развитие русского литературного языка. Российскаяакадемия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования.Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы»людей. Основание воспитательных домов в городе Санкт-Петербурге и г. Москве, Институтаблагородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества издворянства. Московский университет - первый российский университет.Русская архитектура XVIII в. Строительство города Санкт-Петербурга, формирование егогородского плана. Регулярный характер застройки города Санкт-Петербурга и других городов.Барокко в архитектуре города Москвы и города Санкт-Петербурга. Переход к классицизму, созданиеархитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф.Растрелли.Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академияхудожеств в городе Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новыевеяния в изобразительном искусстве в конце столетия.Наш край в XVIII в.Обобщение.Содержание обучения в 9 классе.Всеобщая история. История Нового времени. XIX - начало XX в.Введение.Европа в начале XIX в.Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. Наполеоновскиевойны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоёванных странах. Отношениенаселения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию икрушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные участники, решения. СозданиеСвященного 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 социальнойструктуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступлениярабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление консервативных,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. Нарастание освободительныхдвижений. Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848-1849 гг. Возникновение ираспространение марксизма.



Страны Европы и Северной Америки в середине XIX - начале XX в.Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. Политические исоциальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы.Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация колониальнойэкспансии. Франко-германская война 1870-1871 гг. Парижская коммуна.Италия. Подъём борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Д. Гарибальди.Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II.Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Северогерманскийсоюз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включение империи всистему внешнеполитических союзов и колониальные захваты.Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX - начале XX в.Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов,национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867).Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкаявойна1877-1878 гг., её итоги.Соединённые Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, политическаяжизнь. 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 и США в конце XIX - началеXX в.Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. Индустриализация.Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве.Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основныхсоциальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий.Страны Латинской Америки в XIX - начале XX в.Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество.Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар.Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны Латинской Америки.Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910-1917 гг.: участники, итоги, значение.Страны Азии в XIX - начале XX в.Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». РеставрацияМэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных отношениях. Переходк политике завоеваний.Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. Политика«самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911-1913 гг. СуньЯтсен.Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика Танзимата.Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908-1909 гг.Революция 1905-1911 г. в Иране.Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев (1857-1859).Объявление Индии владением британской короны. Политическое развитие Индии во второйполовине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди.Народы Африки в XIX - начале XX в.Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные общественныеотношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская война.Развитие культуры в XIX - начале XX в.Научные открытия и технические изобретения в XIX - начале XX в. Революция в физике.Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии.Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда иповседневной жизни людей. Художественная культура XIX - начала XX в. Эволюция стилей влитературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей вархитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры:жизнь и творчество.Международные отношения в XIX - начале XX в.Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих держав и



политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи.Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формированиевоенно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная конференция (1899).Международные конфликты и войны в конце XIX — начале XX 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 внутренние факторы. Негласныйкомитет. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.Внешняя политика России. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война соШвецией 1808-1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г.Отечественная война 1812 г. - важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венскийконгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейской политике послепобеды над Наполеоном и Венского конгресса.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 14декабря 1825 г.Николаевское самодержавие: государственный консерватизм.Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика вусловиях политического консерватизма. Государственная регламентация общественной жизни:централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство обобразовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселёва 1837-1841 гг.Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формированиепрофессиональной бюрократии.Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа:особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточныйвопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижскиймир 1856 г.Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин,конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Началожелезнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города какадминистративные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формированиинезависимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы изападники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль.Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Национальные корни отечественнойкультуры и западные влияния.Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре:романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой векрусской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура.Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. ДеятельностьРусского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культураповседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как частьевропейской культуры.Народы России в первой половине XIX в.Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основныеконфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничествомежду народами. Особенности административного управления на окраинах империи. ЦарствоПольское. Польское восстание 1830-1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война.Движение Шамиля.



Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Реформы 1860-1870-х гг. -движение к правовому государствуи гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Крестьянская община.Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа иразвитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовомстрое страны.Конституционный вопрос.Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. ПрисоединениеСредней 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 самобытного развития России.Государственный национализм. Реформы и контрреформы. Политика консервативной стабилизации.Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие.Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическаямодернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитиепромышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов.Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. Общинноеземлевладение 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 в экономической и социальноймодернизации. Миграции сельского населения в 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 повседневной жизни. Развитиетранспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати.Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массоваякультура. Российская культура XIX в.как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и её вклад в мировоенаучное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость художественной культуры.Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.Этнокультурный облик империи.Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое положениеразличных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народовРоссийской империи. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальныхкультур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии.Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье.Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и еезнаменитые миссионеры.Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений.Общественная жизнь в 1860-1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширениепубличной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феноменинтеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочеедвижение. Женское движение.Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма идругих направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм.Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политическойоппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция.Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ».«Земля и воля» и её раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм.Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда».«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.Россия на пороге XX в.На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. Промышленное



развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный ииностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия - мировой экспортер хлеба.Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур.Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика иборьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещикии крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии.Распространение светской этики и культуры.Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения.Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японскаявойна 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай II и егоокружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционноелиберальное движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания.Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельностьпрофессиональных революционеров. Политический терроризм.«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городскихслоёв, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры.Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал- демократия:большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии.Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г.вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу.Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы:итоги и уроки.Общество и власть после революции. Уроки революции: политическа стабилизация и социальныепреобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты.Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IVГосударственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъём.Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия впреддверии мировой катастрофы.Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и искусстве.Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись.«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство.Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществоми народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русскойфилософской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.Наш край в XIX - начале XX в.Обобщение.Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне основного общегообразования.К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданскойидентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса кпознанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту,технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России,государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициямразных народов, проживающих в родной стране;2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеровгражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализацииего прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизнисемьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любыхформ экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной



среде;3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовнонравственныхценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российскогообщества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, атакже поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётомосознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания оразвитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующихпоколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма;формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современногообщественного сознания;5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своейстраны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средствакоммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этническихкультурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов;6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценностижизни и необходимости ее сохранения (в том числе - на основе примеров из истории); представлениеоб идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (вантичном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовойдеятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразиисуществовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовойдеятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов,построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов;8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействиялюдей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современногомира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вредокружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности;9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды:представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей кновым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа наприродные и социальные вызовы.В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося будутсформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместнаядеятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем);выявлять характерные признаки исторических явлений;раскрывать причинно-следственные связи событий;сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия;формулировать и обосновывать выводы.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как частьпознавательных универсальных учебныхдействий:определять познавательную задачу;намечать путь её решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкциюисторических событий;соотносить полученный результат с имеющимся знанием;определять новизну и обоснованность полученного результата;представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация,реферат, учебный проект и другие).



У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательныхуниверсальных учебных действий:осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, текстыисторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) - извлекатьинформацию из источника;различать виды источников исторической информации;высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям,предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире;участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходствовысказываемых оценок;выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте;публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальномокружении.У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности:осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как эффективногосредства достижения поставленных целей;планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, втом числе - на региональном материале;определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членамикоманды.У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных учебныхдействий:владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы,требующей решения; составление плана действий и определение способа решения);владеть приёмами самоконтроля - осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценкиполученных результатов;вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок, возникших трудностей.У обучающегося будут сформированы умения в сфере эмоционального интеллекта, пониманиясебя и других:выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в историческихситуациях и окружающей действительности);регулировать способ выражения своих эмоций с учётом позиций и мнений других участниковобщения.Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общегообразования должны обеспечивать:1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотноситьсобытия истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной имировой истории, события истории родного края и истории России, определять современниковисторических событий, явлений,процессов;2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различныеисторические эпохи;3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных ипрактических задач;4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об историческихсобытиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и ихучастниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимыхфактов, дат, исторических понятий;5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий,



явлений, процессов;6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связиисторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) сважнейшими событиями XX - начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., ВеликаяОтечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг.,воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значение событий;7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различныеисторические эпохи;8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения сиспользованием фактического материала, в том числе используя источники разных типов;9) умение различать основные типы исторических источников: письменные,вещественные, аудиовизуальные;10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачиисторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту идостоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлечённую информацию синформацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, процессов;привлекать контекстнуюинформацию при работе с историческими источниками;11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать наоснове исторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы; сопоставлятьинформацию, представленную на исторической карте (схеме), с информацией из других источников;12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации,представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм;13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поискисторической информации в справочной литературе, информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» для решения познавательных задач, оценивать полноту и верифицированностьинформации;14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной ирелигиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российскогообщества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания международами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов России.Положения ФГОС ООО развёрнуты и структурированы в программе по истории в видепланируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельностиобучающихся при изучении истории, от работы с хронологией и историческими фактами доприменения знаний в общении, социальной практике.Предметные результаты изучения учебного предмета «История» включают:1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов игосударств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории;2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирнойистории;3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историческогоанализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;4) умение работать с основными видами современных источников историческойинформации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и другие), оценивая их информационные особенности идостоверность с применением метапредметного подхода;5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными ивещественными источниками - извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьсодержащуюся в них информацию, определять информационную ценность и значимость источника;6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений,процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное назнании исторических фактов, дат, понятий;7) владение приёмами оценки значения исторических событий и деятельностиисторических личностей в отечественной и всемирной истории;



8) способность применять исторические знания как основу диалога в поликультурнойсреде, взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежностина основе ценностей современного российского общества;9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своейстраны и мира;10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого сважнейшими событиями XX - начала XXI в.Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе введением отдельногоучебного модуля «Введение в Новейшую историю России», предваряющего систематическоеизучение отечественной истории XX-XXI вв. в 10-11 классах. Изучение данного модуля призваносформировать базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевых событиях историиРоссии Новейшего времени (Российская революция 1917-1922 гг., Великая Отечественная война1941-1945 гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в2014 г.).Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них органичносочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты.Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных обучающимися знаниях ивидах деятельности. Они представлены в следующих основных группах:1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки ипериоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории,соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий;2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства,участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) фактыпо различным признакам;3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, наэлектронных носителях и других): читать историческую карту с использованием на легенду, находитьи показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений значительныхгрупп людей, места значительных событий и другие.4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников):проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных,письменных, визуальных и другие), сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство иразличия, высказывать суждение об информационной (художественной) ценности источника;5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об историческихсобытиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различныеисторические эпохи, составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста ииллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и другое;6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, фактисторика), соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные,существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейшихисторических понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них общее иразличия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий;7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей,изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельныхточек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболеезначительных событий и личностей в истории; составлять характеристику исторической личности (попредложенному или самостоятельно составленному плану);8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания привыяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать знания обистории и культуре своего и других народов как основу диалога в поликультурной среде,способствовать сохранению памятников истории и культуры.Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром дляпланирования и организации познавательной деятельности обучающихся при изучении истории(в том числе - разработки системы познавательных задач), при измерении и оценке достигнутыхобучающимися результатов.Предметные результаты изучения истории в 5-9 классах представлены в виде общего перечня для



курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать углублению содержательныхсвязей двух курсов, выстраиванию единой линии развития познавательной деятельностиобучающихся. Данные ниже результаты формируются в работе с комплексом учебных пособий -учебниками, настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и другими.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 дате устанавливатьпринадлежность события к веку, тысячелетию;определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, вестисчёт лет до нашей эры и нашей эры.Знание исторических фактов, работа с фактами:указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий историиДревнего мира;группировать, систематизировать факты по заданному признаку.Работа с исторической картой:находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселениечеловеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейшихцивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты;устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитаниялюдей и их занятиями.Работа с историческими источниками:называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные,вещественные), приводить примеры источников разных типов;различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпохи,приводить примеры;извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты идругие); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрыватьсмысл (главную идею) высказывания, изображения.Историческое описание (реконструкция): характеризовать условия жизни людей в древности;рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках;рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, ролив исторических событиях);давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций.Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать существенные чертыгосударственного устройства древнихобществ, положения основных групп населения, религиозных верований людей в древности;сравнивать исторические явления, определять их общие черты; иллюстрировать общие явления,черты конкретными примерами; объяснять причины и следствия важнейших событий древнейистории.Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболеезначимым событиям и личностям прошлого:излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые вучебной литературе;высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, кпамятникам культуры.Применение исторических знаний:раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их всовременном мире;выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе спривлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения,альбома, презентации.Предметные результаты изучения истории в 6 классе.Знание хронологии, работа с хронологией:называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку,историческому периоду;



называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические рамки(периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства);устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории.Знание исторических фактов, работа с фактами:указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событийотечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья;группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление систематическихтаблиц).Работа с исторической картой:находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; даватьсловесное описание их местоположения;извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси идругих государств в Средние века, о направлениях 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, источники личного происхождения);характеризовать авторство, время, место создания источника;выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действийлюдей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий);находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы;характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника.Историческое описание (реконструкция):рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху Средневековья, ихучастниках;составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной ивсеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные качества,основные деяния);рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и вдругих странах;представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи.Анализ, объяснение исторических событий, явлений:раскрывать существенные черты экономических и социальных отношенийи политического строя на Руси и в других государствах, ценностей, господствовавших всредневековых обществах, представлений средневекового человека о мире;объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщейистории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохиСредневековья (находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях историческихсобытий, соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах);проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной ивсеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и различия.Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболеезначимым событиям и личностям прошлого:излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны;высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетомисторического контекста и восприятия современного человека.Применение исторических знаний:объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других странэпохи Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире;выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном материале).Предметные результаты изучения истории в 7 классе.Знание хронологии, работа с хронологией:называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические рамки;локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв.,



определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть);устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв.Знание исторических фактов, работа с фактами:указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событийотечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв.;группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по ихпринадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем).Работа с исторической картой:использовать историческую карту как источник информации о границах России и другихгосударств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв.;устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны иособенностями ее экономического, социального и политического развития.Работа с историческими источниками:различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные идругие);характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его информационнуюценность;проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и вещественныхпамятниках эпохи;
сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников.Историческое описание (реконструкция):рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв., ихучастниках;составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей историиXVI-XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность);рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в раннееНовое время;представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи.Анализ, объяснение исторических событий, явлений:раскрывать существенные черты экономического, социальногои политического развития России и других стран в XVI-XVII вв., европейской реформации, новыхвеяний в духовной жизни общества, культуре, революций XVI-XVII вв. в европейских странах;объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщейистории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий,систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах);проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории(раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия).Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболеезначимым событиям и личностям прошлого:излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются отдельные мнения;выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI-XVII вв. с учётомобстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей.Применение исторических знаний:раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, какменяются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы общественныхценностей;объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI-XVII вв. длявремени, когда они появились, и для современного общества;выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв. (в том числе нарегиональном материале).Предметные результаты изучения истории в 8 классе.



Знание хронологии, работа с хронологией:называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять ихпринадлежность к историческому периоду, этапу;устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.Знание исторических фактов, работа с фактами:указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событийотечественной и всеобщей истории XVIII в.;группировать, систематизировать факты по заданному признаку(по принадлежности к историческим процессам и другим), составлять систематические таблицы,схемы.Работа с исторической картой:выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-экономических и политических событий и процессов 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 его информационную ценность;извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщейистории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников.Историческое описание (реконструкция):рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках;составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщейистории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов;составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XVIIIв.; представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (ввиде сообщения, аннотации).Анализ, объяснение исторических событий, явлений:раскрывать существенные черты экономического, социальногои политического развития России и других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. вразных сферах жизни российского общества, промышленного переворота в европейских странах,абсолютизма как формы правления, идеологии Просвещения, революций XVIII в., внешней политикиРоссийской империи в системе международных отношений рассматриваемого периода;объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщейистории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.(выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, систематизироватьобъяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах);проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей историиXVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства иразличия).Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболеезначимым событиям и личностям прошлого:анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей историиXVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оцениватьстепень их убедительности);различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для даннойэпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним.Применение исторических знаний:раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейскиевлияния и национальные традиции, показывать на примерах; выполнять учебные проекты поотечественной и всеобщей историиXVIII в. (в том числе на региональном материале).Предметные результаты изучения истории в 9 классе.Знание хронологии, работа с хронологией:называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и



всеобщей истории XIX - начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий ипроцессов;выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной и всеобщейистории XIX - начала XX в.;определять последовательность событий отечественной и всеобщей историиXIX - начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей.Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства,участников, результаты важнейшихсобытий отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.;группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим),составлять систематические таблицы.Работа с исторической картой:выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX - началаXX в.;определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер жизнистраны (группы стран).Работа с историческими источниками:представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников следующиематериалы: произведения общественной мысли, газетную публицистику, программы политическихпартий, статистические данные и другие; определять тип и вид источника (письменного,визуального); выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе,общественному течению и другим;извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщейистории XIX - начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источников;различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого.Историческое описание (реконструкция):представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XIX— начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме короткого эссе,презентации);составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX - начала XX в. с описаниеми оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе);составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XIX -начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи,их назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов и другое.Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать существенные чертыэкономического, социальногои политического развития России и других стран в XIX - начале XX в., процессов модернизации вмире и России, масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период,международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России;объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщейистории; соотносить общие понятия и факты;объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX -начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий,систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах,определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствийисторических событий;проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей историиXIX - начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять чертысходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах).Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболеезначимым событиям и личностям прошлого:сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросамотечественной 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 в рассматриваемую эпоху (на примерахконкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним.Применение исторических знаний:распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятникиматериальной и художественной культуры XIX - начала XX в., объяснять, в чём заключалось ихзначение для времени их создания и для современного общества;выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. (в томчисле на региональном материале);объяснять, в чем состоит наследие истории XIX - начала XX в. для России, других стран мира,высказывать и аргументировать своё отношение к культурному наследию в общественныхобсуждениях.Учебный модуль «Введение в новейшую историю России».Пояснительная записка.Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» (далее - Программамодуля) составлена на основе положений и требований к освоению предметных результатовпрограммы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с учётом федеральнойрабочей программы воспитания, Концепции преподавания учебного курса «История России» вобразовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы.Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новейшую историю России».Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системе основного общегообразования определяется его познавательным и мировоззренческим значением для становленияличности выпускника уровня основного общего образования. Содержание учебного модуля, еговоспитательный потенциал призван реализовать условия для формирования у подрастающегопоколения граждан целостной картины российской истории, осмысления роли современной России вмире, важности вклада каждого народа в общую историю Отечества, позволит создать основу дляовладения знаниями об основных этапах и событиях новейшей истории России на уровне среднегообщего образования.При разработке рабочей программы модуля «Введние в новейшую историю России»образовательная организация вправе использовать материалы всероссийского просветительскогопроекта «Без срока давности», направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирногонаселения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг.Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также историко-просвещенческую направленность, формируя у молодёжиспособность и готовность к защите исторической правды и сохранению11исторической памяти, противодействию фальсификации исторических фактов .Программа модуля является основой планирования процесса освоения обучающимисяпредметного материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими событиямиНовейшего периода истории России.Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»:формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной,культурной самоидентификации в окружающем мире;владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества при особом внимании кместу и роли России во всемирно-историческом процессе;воспитание обучающихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения к своему Отечеству -многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласияи мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;

17 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегиинациональной безопасности Российской Федерации».развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках



информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии спринципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и внешкольнойдеятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе;формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к прошлому, но и кнастоящему родной страны.Место и роль учебного модуля «Введение в Новейшую историю России».Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван обеспечивать достижениеобразовательных результатов при изучении истории на уровне основного общего образования.ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на развитие уменийобучающихся «устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связиисторических событий, явлений, процессов, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиямиXX - начала XXI в.; характеризовать итоги и историческое значение событий».Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомить обучающихсяс ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя систематическое изучениеотечественной истории XX - начала XXI в. в 10-11 классах. Кроме того, при изучении региональнойистории, при реализации федеральной рабочей программы воспитания и организации внеурочнойдеятельности педагоги получат возможность опираться на представления обучающихся о наиболеезначимых событиях Новейшей истории России, об их предпосылках (истоках), главных итогах изначении.Модуль «Введение в Новейшую историю России» может быть реализован в двух вариантах:при самостоятельном планировании учителем процесса освоенияобучающимися предметного материала до 1914 г. для установления его взаимосвязей сважнейшими событиями Новейшего периода истории России (в курсе «История России»,включающем темы модуля). В этом случае предполагается, что в тематическом планировании темы,содержащиеся в Программе модуля «Введение в Новейшую историю России», даются в логической исмысловой взаимосвязи с темами, содержащимися в программе по истории. При таком вариантереализации модуля количество часов на изучение курса История России в 9 классе рекомендуетсяувеличить на 17 учебных часов;в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счёт части учебного плана,формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательнойорганизацией, включающей,в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различныхинтересов обучающихся(рекомендуемый объём - 17 учебных часов).

Реализация модуля в курсе «История России» 9 класса



150.9.2. Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России».

Структура и последовательность изучения модуля как целостногоучебного курса

Таблица 2
Программа курса «История России» (9класс)

Примерноеколичествочасов
Программа учебного модуля«Введениев Новейшую историю России»

Введение 1 Введение
Первая российская революция 1905-1907гг. 1 Российская революция 1917—1922 гг.

Отечественная война 1812 г. - важнейшеесобытие российской и мировой истории XIX в.Крымская война. Героическая оборонаСевастополя

2 Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Социальная и правовая модернизациястраны при Александре II. Этнокультурныйоблик империи.
19 Распад СССР. Становление новойРоссии (1992-1999 гг.)

Формирование гражданского общества иосновные направления общественныхдвижений
На пороге нового века Возрождение страны с 2000-х гг.
Крымская война. Героическая оборонаСевастополя.Общество и власть после революции.Уроки революции: политическая стабилизацияи социальные преобразования. П. А. Столыпин:программа системных реформ, масштаб ирезультаты

3 Воссоединение Крыма с Россией

Обобщение 1 Итоговое повторение



150.9.2.1. Введение.Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 1914г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы XX - начала XXI в.Российская революция 1917—1922 гг.Российская империя накануне Февральской революции 1917г .: общенациональный кризис.Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II.Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. Демократизация жизнистраны. Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. Угроза территориального распадастраны.Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. Вооружённое восстание вПетрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие властибольшевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразованиябольшевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. Образование РСФСР какдобровольного союза народов России.Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белыхправительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля.Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные события в России глазамисоотечественников 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 июня1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Всё для фронта! Все дляпобеды!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад.Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских плановмолниеносной войны.Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивленияЛенинграда.Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории СССР.Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения(лагеря смерти).Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на

Таблица 3

№ Темы курса
Примерноеколичествочасов

1 Введение 1
2 Российская революция 1917—1922 гг. 5
2 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 4
3 Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.) 2
4 Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение Крыма с Россией 3

5 Итоговое повторение 2



Курской дуге.Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм советских людей,представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу врага:партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служениепредставителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов вобщенародную борьбу с врагом.Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция(операция «Багратион») Красной Армии.СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта.Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляцияГермании и окончание Великой Отечественной войны.Разгром милитаристской Японии. 3 сентября - окончание Второй мировой войны.Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной войны.Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери СССР.Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне.Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников их пособников(Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы).Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе надгитлеровской Германией и её союзниками. Конституция Российской Федерации о защитеисторической 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 других мерах, направленных на увековечивание памяти оВеликой Победе.9 мая 1945 г. - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Парад на Красной площади и праздничные 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. Межнациональныеконфликты. «Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном суверенитетеРСФСР.Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б. Н. ЕльцинаПрезидентом РСФСР.Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое оформлениераспада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское соглашение). Россиякак преемник СССР на международной арене.Распад СССР и его последствия для России и мира.Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991-1993 гг.). Референдум попроекту Конституции.России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и её значение.Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в стране.Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному единству.Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохраненияРоссией статуса ядерной державы.Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.Возрождение страны с 2000-х гг.Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановленияи укрепления страны. Вступление в должность Президента Российской ФедерацииВ.В. Путина. Восстановление единого правового пространства страны.Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. УкреплениеВооружённых Сил Российской Федерации. Приоритетные национальные проекты.Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения с СШАи 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 о независимости Автономной Республики Крым и городаСевастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской Федерацией и РеспубликойКрым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РоссийскойФедерации новых субъектов. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «Опринятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РоссийскойФедерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя».Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия.Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортная среда дляжизни», «Экономический рост» — основные направления национальных проектов 2019-2024 гг.Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе скороновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов (строительствоКрымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и другие). Поддержкаодарённых детей в России (образовательный центр «Сириус» и другие).Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.).Признание Россией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (2022 г.).Значение исторических традиций и культурного наследия для современнойРоссии. 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 Российской Федерации «Патриот».Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату.Всероссийский проект «Без срока давности». Новые информационные ресурсы о Великой Победе.Итоговое повторение.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.Планируемые результаты освоения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России».Личностные и метапредметные результаты являются приоритетнымипри освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России».Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» способствует процессуформирования внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе,окружающим людям и жизни в целом, готовности обучающегося действовать на основе системыпозитивных ценностных ориентаций.Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» ориентировано наследующие важнейшие убеждения и качества обучающегося, которые должны проявляться как вего учебной деятельности, так и при реализации направлений воспитательной деятельностиобразовательной организации в сферах:1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина иреализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие вжизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятиелюбых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов вжизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном имногоконфессиональном обществе, представление о способах противодействия коррупции;готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность кучастию в гуманитарной деятельности;2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности вполикультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностноеотношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевымподвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России, государственнымпраздникам, историческому и природному наследию, памятникам и символам воинской славы,традициям разных народов, проживающих в родной стране;3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в



ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствийпоступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности вусловиях индивидуального и общественного пространства.Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» также ориентировано напонимание роли этнических культурных традиций - в области эстетического воспитания, наформирование ценностного отношения к здоровью, жизни и осознание необходимости ихсохранения, следования правилам безопасного поведения в Интернет-среде, активное участие врешении практических задач социальной направленности, уважение к труду и результатамтрудовой деятельности, готовность к участию в практическойдеятельности экологической направленности.При освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»обучающиеся продолжат осмысление ценности научного познания, освоение системы научныхпредставлений об основных закономерностях развития общества, расширение социального опытадля достижения индивидуального и коллективного благополучия, в том числе в ходе овладенияязыковой и читательской культурой, основными навыками исследовательской деятельности.Важным также является подготовить обучающегося к изменяющимся условиям социальнойсреды, стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других.В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение ключевых событий ипроцессов Новейшей истории России;выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при наличии)изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с историей России XX - начала XXI в.;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учётом предложеннойзадачи, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;проводить выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием дедуктивных,индуктивных умозаключений и по аналогии, строить логические рассуждения;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы,фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта,самостоятельно устанавливать искомое и данное;формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлениюпричинно-следственных связей событий и процессов; оценивать на применимость и достоверностьинформацию; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенногонебольшого исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов иобобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, ваналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях иконтекстах.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательныхуниверсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации илиданных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов иформ представления (справочная, научно- популярная литература, интернет-ресурсы и другие);находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию)



в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрироватьрешаемые задачи несложными схемами, диаграммами,иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным или сформулированнымсамостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;понимать намерения других, проявлять уважительное отношениек собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различиеи сходство позиций;публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельновыбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и всоответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративныхматериалов, исторических источников и другие.У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных учебныхдействий:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться вразличных подходах к принятию решений (индивидуально, в группе, групповой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решенияучебной задачи с учётом имеющихся ресурсови собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения или его части),корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учётом получения новых знаний обизучаемом объекте; проводить выбор и брать ответственность за решение;проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к оценке и изменениюситуации;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации, вносить коррективы вдеятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок,возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям;выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в историческихситуациях и окружающей действительности);регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участниковобщения.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействияпри решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению(распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений ивозможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,участвовать в групповых формах работы);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению икоординировать свои действия с действиями других членов команды;



оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта передгруппой.В составе предметных результатов по освоению программы модуля следует выделить:представления обучающихся о наиболее значимых событиях и процессах истории России XX —начала XXI в., основные виды деятельности по получению и осмыслению нового знания, егоинтерпретации и применению в различных учебных и жизненных ситуациях.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕПрограмма по обществознанию составлена на основе положений и требований к результатамосвоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, в соответствии сконцепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», а также с учётом федеральнойрабочей программы воспитания и подлежит непосредственному применению при реализацииобязательной части ООП ООО.Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией функцииинтеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательнораскрывать обучающимся подросткового возраста особенности современного общества,различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основнымиинститутами государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействиясоциальные нормы.Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях егоразвития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах иобязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданскойидентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям.Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной информациипомогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической иполитической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных уменийизвлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их.Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры иобщественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я»,формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места вобществе.Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования являются:воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальнойответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа;развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов,приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации изаконодательстве Российской Федерации;развитие личности на исключительно важном этапе её социализации - в подростковом возрасте,становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения,основанного на уважении закона и правопорядка, развитие интереса к изучению социальных игуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю;мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности;формирование у обучающихся целостной картины общества, соответствующее современномууровню знаний и доступной по содержанию для обучающихся подросткового возраста; освоениеобучающимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах,нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальнойсредой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных источникови критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученныеданные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства);создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия сразличными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными



институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемсяроссийском обществе;формирование опыта применения полученных знаний и уменийдля выстраивания отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий вобщегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действийдругих людейс нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействияправовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается с 6по 9 класс, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 136 часов, по 1 часу внеделю при 34 учебных неделях.Содержание обучения в 6 классе.Человек и его социальное окружение.Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и животного.Потребности человека (биологические, социальные, духовные).Способности человека.Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и формированиеличности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста.Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и социальная позиция.Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание человеком мираи самого себя как вид деятельности.Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности обучающегося.Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в современныхусловиях.Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. Межличностныеотношения (деловые, личные).Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные традиции. Семейныйдосуг. Свободное время подростка.Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях.Общество, в котором мы живём.Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. Основныесферы жизни общества и их взаимодействие.Социальные общности и группы. Положение человека в обществе.Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. Видыэкономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны.Политическая жизнь общества. Россия - многонациональное государство. Государственная властьв нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн РоссийскойФедерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди современных государств.Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского народа.Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современного общества.Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями международногосообщества и международных организаций.Содержание обучения в 7 классе.Социальные ценности и нормы.Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность ипатриотизм. Гуманизм.Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в обществе. Видысоциальных норм. Традиции и обычаи.Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть и стыд.Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. Влияниеморальных 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. Участники правоотношений.Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности человека.Правомерное поведение. Правовая культура личности.



Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. Опасностьправонарушений для личности и общества.Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита прав и свободчеловека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданинаРоссийской Федерации. Права ребёнка и возможности их защиты.Основы российского права.Конституция Российской Федерации - основной закон. Законы и подзаконные акты. Отраслиправа.Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве. Правособственности, 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, общества и государства. Условиязаключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности детей и родителей. Защита прав иинтересов детей, оставшихся без попечения родителей.Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. Трудовойдоговор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Особенностиправового статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности.Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступкии гражданско-правовая ответственность. Административные проступкии административная ответственность. Дисциплинарные проступкии дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная ответственность. Особенностиюридической ответственности несовершеннолетних.Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных органовРоссийской Федерации. Функции правоохранительных органов.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 экономическихблаг. Факторы производства. Трудовая деятельность. Производительность труда. Разделение труда.Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности.Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос ипредложение.Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков.Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективностьпроизводства.Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица.Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участникифондового рынка). Услуги финансовых посредников.Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации.Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, денежныепереводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита правпотребителя финансовых услуг.Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительскиетовары и товары длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет.Личный финансовый план. Способы и формы сбережений.Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства.Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно- кредитная политика РоссийскойФедерации. Государственная политика по развитию конкуренции.Человек в мире культуры.Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование личности.Современная молодёжная культура.Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества.Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном обществе.



Образование в Российской Федерации. Самообразование.Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации.Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свободавероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения вРоссийской Федерации.Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества.Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационнаякультура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете.Содержание обучения в 9 классе.Человек в политическом измерении.Политика и политическая власть. Государство - политическая организация общества. Признакигосударства. Внутренняя и внешняя политика.Форма государства. Монархия и республика - основные формы правления. Унитарное ифедеративное государственно-территориальное устройство.Политический режим и его виды.Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество.Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, их роль вдемократическом обществе.Общественно-политические организации.Гражданин и государство.Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия - демократическое федеративноеправовое государство с республиканской формой правления. Россия - социальное государство.Основные направления и приоритеты социальной политики российского государства. Россия -светское государство.Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в РоссийскойФедерации. Президент - Глава государства Российская Федерация. Федеральное Собрание РоссийскойФедерации: Государственная Дума Российской Федерации и Совет Федерации. ПравительствоРоссийской Федерации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный СудРоссийской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации.Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации.Г осударственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты РоссийскойФедерации: республика, край, область, город федерального значения, автономная область,автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации.Местное самоуправление.Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. ГражданствоРоссийской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражданинаРоссийской Федерации.Человек в системе социальных отношений.Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп.Социальная мобильность.Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка.Социализация личности.Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные роличленов семьи.Этнос и нация. Россия - многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге культур.Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты и пути их разрешения.Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость здорового образажизни.Человек в современном изменяющемся мире.Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствияглобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическаяситуация и способы её улучшения.Молодёжь - активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение.Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера.Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода и спорт.



Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности общения ввиртуальном пространстве.Перспективы развития общества.Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российскиесоциокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения,отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии сдругими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решениепрактических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального поведенияпо основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина иреализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие вжизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, неприятиелюбых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных институтов вжизни человека, представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном имногоконфессиональном обществе, представление о способах противодействия коррупции;готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи; активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность кучастию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней);2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности вполикультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностноеотношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевымподвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России, государственнымпраздникам, историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов,проживающих в родной стране;3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступкидругих людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условияхиндивидуального и общественного пространства;4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям итворчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознаниеважности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения, пониманиеценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народноготворчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установкана здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернет-среде,способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационными природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели,умение принимать себя и других, не осуждая, сформированность навыков рефлексии, признаниесвоего права на ошибку и такого же права другого человека;6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (врамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической исоциальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакого рода деятельность, интереск практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основеприменения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всейжизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого,уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение



индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественныхинтересов и потребностей;7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных иестественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков иоценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровняэкологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей ихрешения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роликак гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальнойсред, готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную системунаучных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, овзаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательскойкультурой как средством познания мира, овладение основными навыками исследовательскойдеятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиямсоциальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующихведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни вгруппах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональнойдеятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту изнаниям других;способность действовать в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других,повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умениеучиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенциииз опыта других;навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числеспособность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранеенеизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнятьоперации в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизироватьпонятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперироватьпонятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивогоразвития;умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей ипреодоления вызовов, возможных глобальных последствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие измененияи их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать иоценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшейситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у обучающегосябудут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместнаядеятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенныепризнаки социальных явлений и процессов;устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для ихобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхфактах, данных и наблюдениях;предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицитинформации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;



выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить выводы сиспользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).осознавать невозможность контролировать всё вокруг.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы,фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта,самостоятельно устанавливать искомое и данное;формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлениюособенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов междусобой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения,исследования, владеть инструментами оценкидостоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях иконтекстах.У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации илиданных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию)в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; оцениватьнадёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником илисформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения;выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальныесредства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтныхситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректнойформе формулировать свои возражения;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельновыбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и всоответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративныхматериалов.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивныхуниверсальных учебных действий:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться вразличных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятиерешений в группе);



самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решенияучебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьпредлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректироватьпредложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;проводить выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействияпри решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений ивозможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению икоординировать свои действия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вкладкаждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлятьготовность к предоставлению отчёта перед группой.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта какчасти регулятивных универсальных учебных действий:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать оценку ситуации ипредлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могутвозникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям;различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять ианализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая;открытость себе и другим.Предметные результаты освоения программы по обществознаниюна уровне основного общего образования должны обеспечивать:1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека,особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социальногоинститута, характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующихобщественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные длянесовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормыгражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства), процессах иявлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной иполитической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организациигосударственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина РоссийскойФедерации (в том числе несовершеннолетнего), системе образования в Российской Федерации;основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сферекультуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечениибезопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (втом числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служениеОтечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь,



коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины),государство как социальный институт;3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей,социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах общественнойжизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальныхотношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных справонарушениями и наступлением юридической ответственности, связи политических потрясений исоциально-экономического кризиса в государстве;4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенныйпризнак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферамобщественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции;5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельностьлюдей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, ихэлементы и основные функции;6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений,процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включаявзаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина игосударства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного)сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе дляаргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в современноммире, социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования,опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерногоналогового поведения, противодействия коррупции, проведения в отношении нашей странымеждународной политики «сдерживания»; для осмысления личного социального опыта приисполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей;8) умение с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни иличного социального опыта определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей инорм своё отношение к явлениям, процессам социальной действительности;9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практическиезадачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичныесоциальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессыформирования, накопления и инвестирования сбережений;10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числеизвлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умениесоставлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу,диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой,графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в томчисле учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационнойбезопасности при работе в Интернете;12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критическиоценивать социальную информацию, включая экономикостатистическую, из адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственнымизнаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом,используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности(включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, дляоценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения недобросовестных практик),осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения;14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основыфинансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и вгруппе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина,прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения



гражданских обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства, составления личногофинансового плана, для выбора профессии и оценки собственных перспективв профессиональной сфере, а также опыта публичного представления результатов своейдеятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной)и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личногофинансового плана, резюме);16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностейсовременного российского общества (гуманистических и демократических ценностей, идей мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур), осознание ценности культуры итрадиций народов России.151.7.5. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по обществознанию:151.7.5.1. 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 егоправилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми;характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах семьи,семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, показывать ихиндивидуальный характер, особенности личностного становления и социальной позиции людей сограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), деятельность человека, образование и егозначение для человека и общества;приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в современныхусловиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в малой группе иконструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и сотрудничествалюдей 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 и письменного) сущности общения каксоциального явления, познания человеком мира и самого себя как вида деятельности, ролинепрерывного образования, значения личного социального опыта при осуществленииобразовательной деятельности и общения в школе, семье, группе обучающихся;определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний и личногосоциального опыта своё отношение к людям с ОВЗ, к различным способам выражения личнойиндивидуальности, к различным формам неформального общения подростков;решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей обучающегося,отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и младшими;читать осмысленно тексты правовой тематики, в том числе извлечения из законодательстваРоссийской Федерации; составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию втаблицу, схему;искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностяхподросткового возраста, о правах и обязанностях обучающегося из разных адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правилинформационной безопасности при работе в Интернете;анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о человеке иего социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) ипубликаций в СМИ;оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуацияхвзаимодействия с людьми с ОВЗ; оценивать своё отношение к учёбе как важному виду деятельности;приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, вповседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, со



сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса;приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей,взаимопонимания между людьми разных культур.151.7.5.2. Общество, в котором мы живём:осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе, процессахи явлениях в экономической жизни общества, явлениях в политической жизни общества, о народахРоссии, о государственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной жизни, типахобщества, глобальных проблемах;характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы государственнойвласти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-нравственные ценности,особенности информационного общества;приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической деятельности,глобальных проблем;классифицировать социальные общности и группы;сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; различныеформы хозяйствования;устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности основныхучастников экономики;использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния природы наобщество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальнойдействительности;определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактовобщественной жизни и личного социального опыта своё отношение к проблемам взаимодействиячеловека и природы, сохранению духовных ценностей российского народа;решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие возможностиюного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы);овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся отношенийчеловека и природы, устройства общественной жизни,основных сфер жизни общества;извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая информацию онародах России;анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, включаяэкономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) ипубликаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать выводы;оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствиядуховным традициям общества;использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в практическойдеятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том числе потребителяфинансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы живём;осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между людьми разныхкультур; осознавать ценность культуры и традиций народов России.К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по обществознанию:Социальные ценности и нормы:осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении социальныхнорм, регулирующих общественные отношения;характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защитачеловеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие), моральные нормы и их роль вжизни общества;приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора, ситуаций,регулируемых различными видами социальных норм;классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; сравниватьотдельные виды социальных норм;устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; использовать



полученные знания для объяснения (устного и письменного)сущности социальных норм;определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактовобщественной жизни и личного социального опыта своё отношение к явлениям социальнойдействительности с точки зрения социальных ценностей, к социальным нормам как регуляторамобщественной жизни и поведения человека в обществе;решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных норм какрегуляторов общественной жизни и поведения человека;осмысленно читать тексты, касающиеся гуманизма, гражданственности, патриотизма;извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблемеморального выбора;анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, соотносить её ссобственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека;оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия нормамморали;использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни;самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ(заявление);осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей,взаимопонимания между людьми разных культур.Человек как участник правовых отношений:осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном июридическом явлении, правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего ичленов его семьи общественные отношения, правовом статусе гражданина Российской Федерации (втом числе несовершеннолетнего), правонарушениях и их опасности для личности и общества;характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные права иобязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в Российской Федерации;приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и ситуации,связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; способы защиты правребёнка в Российской Федерации, примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности иобщества;классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признакклассификации) нормы права, выделяя существенные признаки;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и преступление,дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18лет;устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и государства,между правовым поведением и культурой личности, между особенностями дееспособностинесовершеннолетнего и его юридической ответственностью;использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе,необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействиекоррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, проступком ипреступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных длянесовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, обучающегося, члена ученическойобщественной организации);определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактовобщественной жизни и личного социального опыта своё отношение к роли правовых норм какрегуляторов общественной жизни и поведения человека;решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм какрегуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации ипринимать решения, связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего социальных ролей(члена семьи,обучающегося, члена ученической общественной организации);осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из фрагментов



Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из предложенныхучителем источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека игражданина в Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и составлять на ихоснове план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовойкультуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации,выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе вИнтернете;анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её ссобственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным социальнымопытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствияправовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни дляосознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав человека игражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив впрофессиональной сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в сфере права,включая деятельность правоохранительных органов), публично представлять результаты своейдеятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии стемой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документпри получении паспорта гражданина Российской Федерации;осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современногороссийского 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 нормативныхправовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах,регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (вгражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о защите правнесовершеннолетних, о юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной,административной, уголовной), о правоохранительных органах, об обеспечении безопасностиличности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права;правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности исправедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способызащиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей;иметь представлении о содержании трудового договора, видах правонарушений и видовнаказаний;приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, регулируемыенормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права, в том числесвязанные с применением санкций за совершённые правонарушения;классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, видыправонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе устанавливатьсущественный признак классификации);сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулированияразличных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного),права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личные неимущественныеотношения;устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, прав иобязанностей членов семьи, традиционных российских ценностей и личных неимущественныхотношений в семье;



использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач для объяснениявзаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности, значения семьи в жизни человека,общества и государства, социальной опасности и неприемлемости уголовных и административныхправонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоять им;определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовых отношений сиспользованием знаний в области трудового права, к правонарушениям, формулироватьаргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм;решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия,регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права;осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из фрагментовнормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодексРоссийской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации обадминистративных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации) из предложенныхучителем источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования,преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового,семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разныхадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдениемправил информационной безопасности при работе в Интернете;анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её ссобственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного, административногои уголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулироватьвыводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за совершённые правонарушения, оюридической ответственности несовершеннолетних;оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствиянормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права;использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемныезадания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполненияобязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публично представлятьрезультаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), всоответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ(заявление о приёме на работу);осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современногороссийского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур.К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по обществознанию:Человек в экономических отношениях:осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных проявлениях,экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования экономики,финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах государственнойбюджетной и денежно- кредитной политики, о влиянии государственной политики на развитиеконкуренции;характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономическихсистемах, объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег;приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности ипроявления основных функций различных финансовых посредников, использования способовповышения эффективности производства;классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) механизмыгосударственного регулирования экономики; сравнивать различные способы хозяйствования;устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально- экономических кризисовв государстве;



использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) результатовэкономической деятельности; для объяснения основных механизмов государственного регулированияэкономики, государственной политики по развитию конкуренции, социально-экономическойроли и функцийпредпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости правомерногоналогового поведения;определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с использованиемобществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё отношение к предпринимательству иразвитию собственного бизнеса;решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономическихдействий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов с использованиемразличных способов повышения эффективности производства, отражающие типичные ситуации исоциальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы;осмысленно читать тексты экономической тематики, преобразовывать текстовую экономическуюинформацию в модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о свободных и экономическихблагах, о видах и формах предпринимательской деятельности, экономических и социальныхпоследствиях безработицы;извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбес различными формами финансового мошенничества;анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оцениватьсоциальную информацию, включая экономико-статистическую,из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ,соотносить её с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулироватьвыводы, подкрепляя их аргументами;оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономическойрациональности (сложившиеся модели поведенияпроизводителей и потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практикиосуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях ограниченныхресурсов; использования различных способов повышения эффективности производства,распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств,применения недобросовестных практик);приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, впрактической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства,структуры семейного бюджета, составления личного финансового плана; для выбора профессии иоценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; дляреализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнениягражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональнойсфере;приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, заявление,резюме);осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности, на основегуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.Человек в мире культуры:осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о науке иобразовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, обискусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного общества;характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и нравственности,гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сферу деятельности,информационную культуру и информационную безопасность;приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования; влиянияобразования на социализацию личности; правил информационной безопасности;классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды искусств;устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования личности,



взаимовлияние науки и образования;использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования;определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с использованиемобществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё отношение к информационной культуреи информационной решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразиядуховной культуры;осмысленно читать тексты по проблемам развития современной культуры, составлять план,преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовыватьпредложенные модели в текст;осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о религиозныхобъединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видахмошенничества в Интернете в разных источниках информации;анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную информацию,представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучениикультуры, науки и образования;оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества;использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельностив сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и регламентом;приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей разныхкультур, национальных и религиозных ценностей.К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по обществознанию:Человек в политическом измерении:осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешнейполитике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе гражданинаРоссийской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, ополитических партиях;характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии,демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовоегосударство;приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства на примеревнутренней и внешней политики России; политических партий и иных общественных объединенийграждан; законного участия граждан в политике; связи политических потрясенийи социально-экономического кризиса в государстве;классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы государства;типы политических партий; типы общественно-политических организаций;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с другимивидами власти в обществе; демократические и недемократические политические режимы, унитарное ифедеративное территориально-государственное устройство, монархию и республику, политическуюпартию и общественно-политическое движение, выборы и референдум;устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом игосударством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи политическихпотрясений и социально-экономических кризисов в государстве;использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической власти,значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правового государстваи гражданского общества; для осмысления личного социального опыта при исполнении социальнойроли гражданина; о роли информации и информационных технологий в современном мире дляаргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и государстве;определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения вполитике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм;решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающиетипичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя,члена политической партии, участника общественно-политического движения;осмысленно читать Конституцию Российской Федерации, другие нормативных правовые акты,учебных и иные тексты обществоведческой тематики, связанные с деятельностью субъектов



политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства,политических партий, формах участия граждан в политике;искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: позаданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в томчисле учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационнойбезопасности при работе в Интернете;анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан нашейстраны в политической жизни, о выборах и референдуме;оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учёта в нейинтересов развития общества, её соответствия гуманистическим и демократическим ценностям:выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая выполнениепроектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина вполитической сфере; а также в публичном представлении результатов своей деятельности всоответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современногороссийского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах игруппах, исследовательские проекты.Гражданин и государство:осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организациигосударственной власти в Российской Федерации, государственно- территориальном устройствеРоссийской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в Российской Федерации;об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации;характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство среспубликанской формой правления, как социальное государство, как светское государство; статус иполномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и функцииГосударственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации;приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, связанные сосуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской Федерации,субъектов Федерации;деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной иденежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечениябезопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признакклассификации) полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации;сравнивать с использованием Конституции Российской Федерации полномочия центральныхорганов государственной власти и субъектов Российской Федерации;устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в РоссийскойФедерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами человека игражданина и обязанностями граждан;использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в современноммире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны международной политики«сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия коррупции;использовать обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опытопределять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизма своёотношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по отношению кнашей стране политике «сдерживания»;решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события вполитической жизни Российской Федерации, в международных отношениях;систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в целом, всубъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, обосновных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе сэкстремизмом и международным терроризмом;осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию об основах



конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации,конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов государственнойвласти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации,других нормативных правовых актов и из предложенных учителем источников и учебных материалов,составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней политикиРоссийской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, вкотором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ ссоблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о важнейшихизменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов государственнойвласти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её ссобственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско- правовой сфере спозиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, выражатьсвою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;использовать полученные знания о Российской Федерации в практической учебной деятельности(выполнять задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанноговыполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (врамках изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуациейобщения, особенностями аудитории и регламентом;самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документпри использовании портала государственных услуг;осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современногороссийского 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 игруппах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базовогосоциального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного человечества,диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни;характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российскогогосударства;приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной политикиРоссийского государства;классифицировать социальные общности и группы;сравнивать виды социальной мобильности;устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; социальныхразличий и конфликтов;использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при исполнениитипичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного объяснения социальной иличной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека иобщества;определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактовобщественной жизни и личного социального опыта своё отношение к разным этносам;решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальныевзаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов;осмысленно читать тексты социальной направленности и составлять на основе учебных текстовплан (в том числе отражающий изученный материал о социализации личности);извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета омежнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовыватьинформацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст;анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальнуюинформацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ оботклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении членами семьи



своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать современную социальнуюинформацию;оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям другихнациональностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения;использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания собственногоповедения с позиции здорового образа жизни;осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиознойпринадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур.Человек в современном изменяющемся мире:осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальныхпроблемах;характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; глобализацию какважный общемировой интеграционный процесс;приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия молодёжи вобщественной жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора и карьерногороста;сравнивать требования к современным профессиям; устанавливать и объяснять причины ипоследствия глобализации; использовать полученные знания о современном обществе для решенияпознавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важностиздорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека;определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактовобщественной жизни и личного социального опыта своё отношение к современным формамкоммуникации; к здоровому образу жизни;решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные сволонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве;осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и других) попроблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора профессии;осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической,аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли непрерывногообразования в современном обществе.
ГЕОГРАФИЯ
Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО,представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатовдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной вфедеральной рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному применению приреализации обязательной части образовательной программы основного общего образования.Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным,метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развитияобучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметноесодержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделами темам курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса ипоследовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логикиучебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предметадля реализации требований к результатам освоения программы основного общего образования,требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельностиобучающихся.География - предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социальноориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развитияприроды, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основныхприродных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействияприроды и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий.Содержание географии на уровне основного общего образования является базой для реализациикраеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов



и гипотез на уровне среднего общего образования, базовым звеном в системе непрерывногогеографического образования, основой для последующей уровневой дифференциации.Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания сдругими народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностныхориентаций личности;развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессенаблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблемповседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретенияновых знаний;воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологическогомышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных комплексах, об основныхгеографических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, оспособах сохраненияокружающей среды и рационального использования природных ресурсов, формированиеспособности поиска и применения различных источников географической информации, в том числересурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», для описания, характеристики, объяснения и оценкиразнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций;формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений,необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности вповседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих вжизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном имногоконфессиональном мире;формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования понаправлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географическихзнаний.Освоение содержания географии на уровне основного общего образования происходит сиспользованием географических знаний и умений, сформированных ранее в рамках учебногопредмета «Окружающий мир».Общее число часов, рекомендованных для изучения географии - 272 часа: по одному часу внеделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах.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 изучаетобъекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. Древогеографических наук.Практическая работа. «Организация фенологических наблюдений в природе: планирование,участие в групповой работе, форма систематизации данных».История географических открытий.Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, ДревнийРим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала какмодель путешествий в древности. Появлениегеографических карт.География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русскихземлепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина.Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света -экспедиция X. Колумба. Первое кругосветное плавание - экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великихгеографических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий.Географические открытия XVII-XIX вв. Поиски Южной Земли - открытие Австралии. Русскиепутешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция(Русская экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена, М.П. Лазарева - открытие Антарктиды).Географические исследования в XX в. Исследование полярных областей Земли. ИзучениеМирового океана. Географические открытия Новейшего времени.Практические работы: «Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в



разные периоды», «Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложеннымучителем вопросам».Изображения земной поверхности.Планы местности.Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Видымасштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутнаясъёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная иотносительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороныгоризонта. Азимут. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, исторические итранспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их применения.Практические работы: «Определение направлений и расстояний по плану местности»,«Составление описания маршрута по плану местности».Географические карты.Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности глобусак плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы.Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и географическаядолгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу.Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощьюмасштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способыизображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах высоти глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей.Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. Системакосмической навигации. Геоинформационные системы.Практические работы: «Определение направлений и расстояний по карте полушарий»,«Определение географических координат объектов и определение объектов по их географическимкоординатам».Земля - планета Солнечной системы.Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, ихгеографические следствия.Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движенияЗемли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнегои зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхностиЗемли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Сменадня и ночи на Земле.Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.Практическая работа «Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высотыСолнца над горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территорииРоссии».Оболочки Земли. Литосфера - каменная оболочка Земли.Литосфера - твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строениеЗемли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора.Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические,осадочные и метаморфическиегорные породы.Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферныхплит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивностиземлетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. Разрушениеи изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних процессов. Видывыветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних ивнешних сил.Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа - материки ивпадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшиегорные 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 с ней экологические проблемы.



Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно- океаническиехребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф.Практическая работа « Описание горной системы или равнины по физической карте».Заключение.Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности».Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом,температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира.Практическая работа «Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений запогодой».Содержание обучения географии в 6 классе.Оболочки Земли.Гидросфера - водная оболочка Земли.Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговоротводы. Значение гидросферы.Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температураокеанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способы изображения нагеографических картах океанических течений, солёности и температуры вод Мирового океана накартах. Мировой океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы иотливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за загрязнением водМирового океана.Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах.Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Питание ирежим реки.Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и бессточные. Профессиягидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог.Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залеганияи использования. Условия образования 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 человека на гидросферу.Практические работы: «Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам»,«Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме презентации», «Составлениеперечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация в форме таблицы».Атмосфера - воздушная оболочка Земли.Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы.Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение.Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над горизонтом.Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания земнойповерхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры воздуха.Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны.Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман.Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков.Погода и её показатели. Причины изменения погоды. Климати климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высотыместности над уровнем моря.Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека кклиматическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и способыотображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере.Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным климатом.Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека на воздушнуюоболочку Земли.Практические работы: «Представление результатов наблюдения за погодой своей местности»,«Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с цельюустановления зависимости между данными элементами погоды».Биосфера - оболочка жизни.



Биосфера - оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог.Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира.Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане.Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и географической широтой.Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле.Исследования и экологические проблемы.Практическая работа «Характеристика растительности участка местности своего края».Заключение.Природно-территориальные комплексы.Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природнотерриториальныйкомплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексысвоей местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и состав. Образование почвы иплодородие почв. Охрана почв.Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирноенаследие ЮНЕСКО.Практическая работа (выполняется на местности) «Характеристика локального природногокомплекса по плану».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) ивысотная поясность. Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли.Практическая работа «Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон».Литосфера и рельеф Земли.История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и части света.Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние и внутренниепроцессы рельефообразования. Полезные ископаемые.Практические работы: «Анализ физической карты и карты строения земной коры с цельювыявления закономерностей распространения крупных форм рельефа», «Объяснение вулканическихили сейсмических событий, о которых говорится в тексте».Атмосфера и климаты Земли.Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределенияатмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы.Преобладающие ветры - тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт,западные ветры. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическоеположение, океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс ипреобладающие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа территории. Характеристикаосновных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизньлюдей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Глобальныеизменения климата и различные точки зрения на их причины. Карты климатических поясов,климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма как графическаяформа отражения климатических особенностей территории.Практическая работа «Описание климата территории по климатической карте и климатограмме».Мировой океан - основная часть гидросферы.Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый океаны.Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового океана. Тёплые ихолодные океанические течения. Система океанических течений.. Влияние тёплых и холодныхокеанических течений на климат. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение.Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерности изменениясолёности - зависимость от соотношения количества атмосферных осадков и испарения,опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. Измененияледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, закономерности еёпространственного распространения. Основные районы рыболовства. Экологические проблемыМирового океана.Практические работы: «Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод



Мирового океана и распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных побережийматериков», «Сравнение двух океановпо плану с использованием нескольких источников географической информации».Человечество на Земле.Численность населения.Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение численностинаселения во времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Факторы,влияющие на рост численности населения. Размещение и плотность населения.Практические работы: «Определение, сравнение темпов изменения численности населенияотдельных регионов мира по статистическим материалам», «Определение и сравнение различий вчисленности, плотности населения отдельных стран по разным источникам».Страны и народы мира.Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация народовмира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственная деятельностьлюдей, основные её виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние наприродные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно-историческиерегионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер в сфере туризма,экскурсовод.Практическая работа «Сравнение занятости населения двух стран по комплексным картам».Материки и страны.Южные материки.Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. Географическоеположение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы.Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие потерритории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственнойдеятельности человека. Антарктида - уникальный материк на Земле. Освоение человекомАнтарктиды. Цели международных исследований материка в XX-XXI вв. Современные исследованияв Антарктиде. Роль России в открытияхи исследованиях ледового континента.Практические работы: «Сравнение географического положения двух (любых) южных материков»,«Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков в экваториальномклиматическом поясе», «Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии поплану», «Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки по географическимкартам», «Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной из стран Африкиили Южной Америки».Северные материки.Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение.Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные иазональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории ичисленности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельностичеловека.Практические работы: «Объяснение распространения зон современного вулканизма иземлетрясений на территории Северной Америки и Евразии», «Объяснение климатических различийтерриторий, находящихся на одной географической широте, на примере умеренного климатическогопояса», «Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из природных зонна основе анализа нескольких источников информации», «Описание одной из стран СевернойАмерики или Евразии в форме презентации (с целью привлечения туристов, создания положительногообраза страны и других)».Взаимодействие природы и общества.Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей.Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимостьмеждународного сотрудничества в использовании природы и её охране. Развитие природоохраннойдеятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, Международнаягидрографическая организация, ЮНЕСКО и другие).Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая,преодоления отсталости стран, продовольственная - и международные усилия по их



преодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО:природные и культурные объекты.Практическая работа «Характеристика изменений компонентов природы на территории одной изстран мира в результате деятельности человека».Содержание обучения географии в 8 классе.Географическое пространство России.История формирования и освоения территории России.История освоения и заселения территории современной России в XI-XVI вв. Расширениетерритории России в XVI-XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России в XXв. Воссоединение Крыма с Россией.Практическая работа «Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России наразных исторических этапах на основе анализа географических карт».Географическое положение и границы России.Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница России.Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф иисключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение России.Виды географического положения. Страны - соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря,омывающие территорию России.Время на территории России.Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональноевремя: роль в хозяйстве и жизни людей.Практическая работа «Определение различия во времени для разных городов России по картечасовых зон».Административно-территориальное устройство России.Районирование территории.Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие иразнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа.Районирование как метод географических исследований и территориального управления. Видырайонирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный(Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: Европейский СеверРоссии и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал,Сибирь и Дальний Восток.Практическая работа. «Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округови макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического положения».Природа России.Природные условия и ресурсы России.Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рациональногоприродопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы ихрационального использования. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей,омывающих Россию.Практическая работа «Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам истатистическим материалам».Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основныетектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования.Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности их распространения натерритории 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 современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнееи современное оледенения. Опасные геологические природные явления и их распространение потерритории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные формырельефа. Особенности рельефа своего края.Практические работы: «Объяснение распространения по территории России опасныхгеологических явлений», «Объяснение особенностей рельефа своего края».



Климат и климатические ресурсы.Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат России.Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности и рельефа.Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение температурывоздуха, атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения.Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты,циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их влиянию. Картыпогоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние климатана жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения натерритории России и их возможные следствия. Способы адаптации человека к разнообразнымклиматическим условиям на территории страны.Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления.Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их возможные следствия.Особенности климата своего края.Практические работы: «Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды,«Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, среднихтемператур января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости по территориистраны», «Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь ихозяйственную деятельность населения».Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы.Моря как аквальные природные комплексы. Реки России. Распределение рек по бассейнамокеанов. Главные речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и ихраспространение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России.Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняямерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения.Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупныхрегионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.Практические работы: «Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России»,«Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на территории страны».Природно-хозяйственные зоны.Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы почв,их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв различныхприродных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв:мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением.Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, егоопределяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-хозяйственныхзон России.Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов.Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы природно-хозяйственныхзон и их использование, экологические проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климатадля разных природнохозяйственных зон на территории России.Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирногоприродного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную книгу России.Практические работы: «Объяснение различий структуры высотной поясности в горныхсистемах», «Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений наприроду, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа несколькихисточников информации».Население России.Численность населения России.Динамика численности населения России в XX-XXI вв. и факторы, определяющие её. Переписинаселения России. Естественное движение населения.Рождаемость, смертность, естественный прирост населения Россиии их географические различия в пределах разных регионов России. Геодемографическоеположение России. Основные меры современнойдемографической политики государства. Общий прирост населения. Миграции (механическоедвижение населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный



прирост населения. Причины миграций и основные направления миграционных потоков. Причинымиграций и основные направления миграционных потоков России в разные исторические периоды.Государственная миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозовизменения численности населения России.Практическая работа «Определение по статистическим данным общего, естественного (или)миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) РоссийскойФедерации или своего региона».Территориальные особенности размещения населения России.Географические особенности размещения населения: их обусловленностьприродными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная полосарасселения. Плотность населения как показатель освоенности территории. Различия в плотностинаселения в географических районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельскоенаселение. Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшиегорода и городские агломерации. Классификация городов по численности населения. Роль городов вжизни страны. Функции городов России. Монофункциональные города. Сельская местность исовременные тенденции сельского расселения.Народы и религии России.Россия - многонациональное государство. Многонациональность как специфический факторформирования и развития России. Языковая классификация народов России. Крупнейшие народыРоссии и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурногонаследия ЮНЕСКО на территории России.Практическая работа «Построение картограммы «Доля титульных этносов в численностинаселения республик и автономных округов Российской Федерации».Половой и возрастной состав населения России.Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России вгеографических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её определяющие.Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая)продолжительность жизни мужского и женского населения России.Практическая работа «Объяснение динамики половозрастного состава населения России наоснове анализа половозрастных пирамид».Человеческий капитал России.Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерностьраспределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровнезанятости населения России и факторы, их определяющие. Качество населения и показатели,характеризующие его. Индекс человеческого развития (далее - ИЧР) и его географические различия.Практическая работа «Классификация федеральных округов по особенностям естественного имеханического 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 структуры хозяйства страны, факторы их формирования иразвития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства.Экономико-географическое положение (далее - ЭГП) России как фактор развития её хозяйства.Валовой внутренний продукт (далее - ВВП) и валовой региональный продукт (далее — ВРП) какпоказатели уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общие особенности географиихозяйства России: территории опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения,Арктическая зона и зона Севера. Стратегия пространственного развития Российской Федерации напериод до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13февраля 2019 г. № 207-р (далее - Стратегия пространственного развитияРоссийской Федерации): цели, задачи, приоритеты и направленияпространственного развития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в Стратегиипространственного развития Российской Федерации как«геостратегические территории».Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории страны.Условия и факторы размещения хозяйства.



Практическая работа «Определение влияния географического положения России на особенностиотраслевой и территориальной структуры хозяйства».Топливно-энергетический комплекс (далее - ТЭК).Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: географияосновных современных и перспективных районов добычи и переработки топливных ресурсов, системтрубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов.Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные типыэлектростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующиевозобновляемые источники энергии (далее - ВИЭ), их особенности и доля в производствеэлектроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады гидроэлектростанции (далее -ГЭС). Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения Энергетическойстратегии России на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р.Практические работы: «Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнениястоимости электроэнергии для населения России в различных регионах», «Сравнительная оценкавозможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах стран».Металлургический комплекс.Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и цветныхметаллов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещенияпредприятий разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии чёрных, лёгкихи тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы России.Влияние металлургии на окружающую среду. Основные положения Стратегии развития чёрной ицветной металлургии России до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от 28 декабря 2022 г. № 4260-р.Практическая работа. «Выявление факторов, влияющих на себестоимость производствапредприятий металлургического комплекса в различных регионах страны (по выбору)».Машиностроительный комплекс.Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производствемашиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий.География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реализациицелей политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, значение отраслидля создания экологически эффективного оборудования. Перспективы развития машиностроенияРоссии. Основные положения документов, определяющих стратегию развития отраслеймашиностроительного комплекса.Практическая работа. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительногопредприятия (по выбору) на основе анализа различных источников информации.Химико-лесной комплекс.Химическая промышленность.Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России вмировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: основные районыи центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основные положениястратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года.Лесопромышленный комплекс.Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции лесногокомплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность.Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы илесоперерабатывающиекомплексы.Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные положенияСтратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденнойраспоряжением Правительства Российской Федерации от И февраля 2021 г. № 312-р (далее -Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года).Практическая работа «Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора РоссийскойФедерации до 2030 года» (главы 1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса РоссийскойФедерации до 2030 года» (главы II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив ипроблем развития комплекса».Агропромышленный комплекс (далее - АПК).



Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение вхозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматическиересурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Растениеводство и животноводство:география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда.Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещенияпредприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленностьи охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры.Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. Стратегия развития агропромышленного ирыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденнаяраспоряжением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. № 2567-р. ОсобенностиАПК своего края.Практическая работа. «Определение влияния природных и социальных факторов на размещениеотраслей АПК».Инфраструктурный комплекс.Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационноехозяйство - место и значение в хозяйстве.Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный,железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География отдельныхвидов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортныеузлы.Транспорт и охрана окружающей среды.Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы обслуживаниясвоего края.Проблемы и перспективы развития комплекса. Стратегия развития транспорта России на периоддо 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021г. № 3363-р.Федеральный проект «Информационная инфраструктура».Практические работы: «Анализ статистических данных с целью определения доли отдельныхморских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий», «Характеристикатуристско-рекреационного потенциала своего края».Обобщение знаний.Государственная политика как фактор размещения производства. Стратегия пространственногоразвития Российской Федерации до 2025 года: основные положения. Новые формы территориальнойорганизации хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры хозяйства России.Кластеры. Особые экономические зоны (далее - ОЭЗ). Территории опережающего развития (далее -ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства.Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. Стратегия экологической безопасностиРоссийской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента РоссийскойФедерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности РоссийскойФедерации на период до 2025 года» и государственные меры по переходу России к моделиустойчивого развития.Практическая работа «Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнениеокружающей среды на основе анализа статистических материалов».Регионы России.Западный макрорегион (Европейская часть) России.Географические особенности географических районов: Европейский СеверРоссии, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России,Урал. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население ихозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития.Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия.Практические работы: «Сравнение экономико-географического положения (далее - ЭГП) двухгеографических районов страны по разным источникам информации», «Классификация субъектовРоссийской Федерации одного из географических районов России по уровню социально-экономического развития на основе статистических данных».



Восточный макрорегион (Азиатская часть) России.Географические особенности географических районов: Сибирь и ДальнийВосток. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население ихозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития.Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия.Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двух географических районов(субъектов Российской Федерации) по заданным критериям», «Выявление факторов размещенияпредприятий одного из промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)».Обобщение знаний.Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программаРоссийской Федерации «Социально-экономическое развитиеАрктической зоны Российской Федерации».Россия в современном мире.Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составемеждународных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другимистранами мира. Россия и страны Содружества Независимых Государств и Евразийскогоэкономического союза.Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплексаприродных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и культурногонаследия России.Планируемые результаты освоения географии.Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опытадеятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности, в том числе в части:1) патриотического воспитания: осознание российской гражданскойидентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса кпознанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России;ценностное отношение к достижениям своейРодины - цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому иприродному наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, традициямразных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края;2) гражданского воспитания: осознание российской гражданскойидентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящемумногонационального народа России, чувства ответственности и долгаперед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи,образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целейустойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместнойдеятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию вгуманитарной деятельности;3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы вситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а такжеповедение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознанияпоследствий для окружающей среды;развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора сиспользованием нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и нормповедения с учётом осознания последствий для окружающей среды;4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и другихнародов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе икультуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира,объектам Всемирного культурного наследия человечества;5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему



научных представлений географических наук об основных закономерностях развития природы иобщества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательскойкультурой как средством познания мира для применения различных источников географическойинформации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основныминавыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта,наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия;6) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своемуздоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиеническихправил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдениеправил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в Интернет-среде; способностьадаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраиваядальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такогоже права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандироватьправила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться кприроде и окружающей среде;7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (врамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической исоциальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, втом числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения напротяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимыхумений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования ижизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний длярешения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем ипутей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознаниесвоей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической исоциальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.В результате изучения географии на уровне основного общего образования у обучающегося будутсформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместнаядеятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенныепризнаки географических объектов, процессов и явлений;устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов иявлений, основания для их сравнения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений сучётом предложенной географической задачи;выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов иявлений; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов,процессов и явлений;самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать нескольковариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания;



формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем;проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческомматериале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями;оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюденияили исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов;прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений,событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположенияоб их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательныхуниверсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации илиданных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи изаданных критериев;выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов иформ представления;находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, вразличных источниках географической информации;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации;оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно;систематизировать географическую информацию в разных формах.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различныхвопросов в устных и письменных текстах;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участниковдиалога, обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного исследования или проекта.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивныхуниверсальных учебных действий:самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ ихрешения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемыеварианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректироватьпредложенный алгоритм с учётом получения новых знанийоб изучаемом объекте.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов,коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат совместной работы;планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географическихпроектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участниковвзаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигатькачественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членамикоманды;сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей иоценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта какчасти регулятивных универсальных учебных действий:



владеть способами самоконтроля и рефлексии;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретённому 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.Предметные результаты освоенияпрограммы по географии. К концу 5 класса обучающийся научится:приводить примеры географических объектов, процессов и явлений,изучаемых различными ветвями географической науки;приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; выбирать источникигеографической информации (картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических открытий и важнейшихгеографических исследований современности;интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических исследованияхЗемли, представленную в одном или нескольких источниках;иметь представление о вкладе великих путешественников в изучение Земли; описывать исравнивать маршруты их путешествий;находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, позволяющиеоценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле;определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам,географические координаты по географическим картам;использовать условные обозначения планов местности и географических карт для полученияинформации, необходимой для решения учебных и (или) практике- ориентированных задач;применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок»,«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «азимут», «горизонтали», «масштаб»,«условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач;различать понятия «план местности» и «географическая карта», «параллель» и «меридиан»;приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; объяснять причинысмены дня и ночи и времён года;устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географическойширотой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности наоснове анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение Земли;различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»;различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; различать изученные минералыи горные породы, материковую и океаническую земную кору;показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формырельефа Земли; различать горы и равнины;классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; называть причиныземлетрясений и вулканических извержений; применять понятия «литосфера», «землетрясение»,«вулкан», «литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач;применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решенияпознавательных задач;распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессоврельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического видоввыветривания; классифицировать острова по происхождению;приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения;приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере своейместности, России и мира;приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно безучастия представителей географических специальностей, изучающих литосферу;приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезныхископаемых в своей местности;



представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различнойформе (табличной, графической, географического описания).Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 6 класса обучающийсянаучится:описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусуместоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе своейместности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, и извлекатьеё из различных источников;приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения;сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных этапахгеографического изучения Земли; различать свойства вод отдельных частей Мирового океана;применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач;классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, ледники) позаданным признакам; различать питание и режим рек; сравнивать реки по заданным признакам;различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач;устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом натерритории речного бассейна;приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; называть причиныобразования цунами, приливов и отливов; описывать состав, строение атмосферы;определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков иатмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитудутемпературы воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природыЗемли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач;объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, муссонов;годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для отдельных территорий;различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; устанавливатьзависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения солнечных лучей;температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных эмпирических наблюдений;сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем моря;количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах падениясолнечных лучей; различать виды атмосферных осадков; различать понятия «бризы» и «муссоны»;различать понятия «погода» и «климат»;различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»;применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушныемассы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатическихизменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направленияветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов Термометр, барометр, анемометр,флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; называтьграницы биосферы;приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных природныхзонах;различать растительный и животный мир разных территорий Земли; объяснять взаимосвязикомпонентов природы в природно-территориальном комплексе;сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах;применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач; сравнивать плодородие почв в различных природных зонах;приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека напримере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических проблем.Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 7 класса обучающийся



научится:описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географическихобъектов 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 отражениетаких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность;определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции иинтерпретации информации об особенностях их природы;различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке;приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека;описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод иорганического мира;выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий сиспользованием различных источников географической информации;называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётомхарактера взаимодействия и типа земной коры;устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением литосферныхплит и размещением крупных форм рельефа;классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям;объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных ветров;применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры»,«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практикоориентированных задач;описывать климат территории по климатограмме;объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории;формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы врезультате деятельности человека с использованием разных источников географической информации;различать океанические течения;сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных широтах сиспользованием различных источников географической информации;объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира Мировогоокеана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных источниковгеографической информации;характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на основеанализа различных источников географической информации для решения учебных и практико-ориентированных задач;различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; сравнивать плотностьнаселения различных территорий;применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;различать городские и сельские поселения; приводить примеры крупнейших городов мира;приводить примеры мировых и национальных религий;проводить языковую классификацию народов;различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях;определять страны по их существенным признакам;сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, особенностиадаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран;объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий;использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые,видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностейприроды, населения и хозяйства отдельных территорий;представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания)географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированныхзадач;



интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и егохозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или несколькихисточниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая,энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональномуровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их преодолению.Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 8 класса обучающийсянаучится:характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России;находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вкладроссийских учёных и путешественников в освоение страны;характеризовать географическое положение России с использованием информации из различныхисточников;различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России;приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их нагеографической карте;оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, жизньи хозяйственную деятельность населения;использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне,континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения практико-ориентированных задач;оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов страны;проводить классификацию природных ресурсов; распознавать типы природопользования;находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географическойинформации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач:определять возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих территорию;находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географическойинформации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач:объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических и метеорологическихопасных природных явлений на территории страны;сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны;объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; использоватьзнания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий, об особенностяхвзаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;иметь представление о географических процессах и явлениях, определяющих особенностиприроды страны, отдельных регионов и своей местности;объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования,землетрясений и вулканизма;применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», «воздушныемассы» для решения учебных и (или) практикоориентированных задач;различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать ихдля решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; описывать и прогнозировать погодутерритории по карте погоды; использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт»для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды;проводить классификацию типов климата и почв России; распознавать показатели,характеризующие состояние окружающей среды; показывать на карте и (или) обозначать наконтурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России;крупные реки и озёра, границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон впределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты;приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных



стихийных бедствий и техногенных катастроф;приводить примеры рационального и нерационального природопользования; приводить примерыособо 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 базы данных), необходимые для изучения особенностейнаселения России;приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на территориистраны;сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показателями ипоказателями других стран;различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численностинаселения России, её отдельных регионов и своего края;проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным основаниям;использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастнойструктуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническоми религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач в контексте реальнойжизни;применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения»,«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населения», «основнаяполоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок городского типа»,«половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни»,«трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда»,«качество населения» для решения учебных и (или) практикоориентированных задач;представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) географическуюинформацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач.Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 9 класса обучающийсянаучится: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 для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую,функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-ориентированных задач;выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может бытьнедостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи;применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», «отраслевая,функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения производства»,«отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория опережающегоразвития», «себестоимость и рентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал»,«инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфераобслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительныйкомплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положенияРоссии на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как мировойэнергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России;различать территории опережающего развития, Арктическую зону и зону Севера России;классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально- экономическогоразвития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников;находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источниковгеографической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-



ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства наокружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основевозобновляемых источников энергии на основе ВИЭ;различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав,отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещенияпроизводства, современные формы размещения производства);различать ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития страны и её регионов;различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал;различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот;показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности,транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства;использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различныхучебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и территориальнойструктуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать условияотдельных территорий для размещения предприятий и различных производств;использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий;об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решенияпрактико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты посозданию новых производств с учётом экологической безопасности;критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные,социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятиясобственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики;оценивать влияние географического положения отдельных регионов Россиина особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов страны;сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсногопотенциала, населения и хозяйства регионов России;формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на окружающуюсреду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире;приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположениена географической карте;характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.
ФИЗИКА

Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе положений итребований к результатам освоения на базовом уровне основной образовательной программы,представленных в ФГОС ООО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания иконцепции преподавания учебного предмета «Физика».Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научнойграмотности обучающихся и организацию изучений физики на деятельностной основе. В программепо физике учитываются возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО кпланируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связиестественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования.Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годам обучения (поклассам), предлагает примерную последовательность изучения тем, основанную на логикеразвития предметного содержания и учёте возрастных особенностей обучающихся.Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю в созданиирабочей программы по учебному предмету.Физика является системообразующим для естественно-научных учебных предметов, посколькуфизические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией,астрономией и физической географией, вносит вклад в естественно-научную картину мира,предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода познания, то есть способаполучения достоверных знаний о мире.Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в



формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у обучающихся.Изучение физики на углублённом уровне предполагает овладение следующимикомпетентностями, характеризующими естественно-научнуюграмотность:научно объяснять явления,оценивать и понимать особенности научного исследования;интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов».Цели изучения физики на уровне основного общего образованияопределены в концепции преподавания учебного предмета «Физика»в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основныеобщеобразовательные программы.Цели изучения физики:приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие ихинтеллектуальных и творческих способностей;развитие представлений о научном методе познания и формированиеисследовательского отношения к окружающим явлениям;формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи ифундаментальных законов физики;формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники итехнологий;развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности,связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении.Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего образованияобеспечивается решением следующих задач:приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых,электрических, магнитных и квантовых явлениях;приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием полученныхзнаний;освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических моделей,творческих и практико-ориентированных задач;развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы иэкспериментальные исследования с использованием измерительных приборов;освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию осовременных достижениях физики, анализ и критическое оценивание информации;знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и современнымитехнологиями, основанными на достижениях физической науки.Общее число часов, рекомендованных для изучения физики на базовом уровне, - 238 часов: в 7классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3часа в неделю).Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов являетсярекомедовательным, учитель делает выбор при проведении лабораторных работ и опытов с учётоминдивидуальных особенностей обучающихся, спискаэкспериментальных заданий, предлагаемых в рамках основного государственного экзамена пофизике.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. Физические приборы. Погрешностьизмерений Международная система единиц.Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный методпознания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверкегипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью моделей.Демонстрации.Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления.Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым 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 и датчика температуры.Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, пущенногогоризонтально, тем больше, чем больше высота пуска.Первоначальные сведения о строении вещества.Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие дискретное строениевещества.Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Броуновскоедвижение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкивание.Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел.Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомно-молекулярнымстроением. Особенности агрегатных состояний воды.Демонстрации.Наблюдение броуновского движения.Наблюдение диффузии.Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием 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 скоростьпри неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения.Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скорости движениятел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связь плотности с количеством молекул вединице объёма вещества.Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение силы спомощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других планетах. Вестела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Силатрения. 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 электрическогоавтомобиля и так далее).Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной плоскости.Определение плотности твёрдого тела.Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от приложеннойсилы.Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и характерасоприкасающихся поверхностей.Давление твёрдых тел, жидкостей и газов.Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость давлениягаза от объёма, температуры. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами. ЗаконПаскаля. Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Гидростатическийпарадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы.Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной оболочки Земли.



Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость атмосферного давления отвысоты над уровнем моря. Приборы для измерения атмосферного давления.Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая (архимедова) сила. ЗаконАрхимеда. 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 тела и плотности жидкости.Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости.Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношения плотностейтела и жидкости.Лабораторные работы и опыты.Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкость части тела.Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость.Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от массы тела.Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости,от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости.Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её грузоподъёмности.Работа и мощность. Энергия.Механическая работа. Мощность.Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага. Применениеправила 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 видамеханической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике.Демонстрации.Примеры простых механизмов.Лабораторные работы и опыты.Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальнойповерхности.Исследование условий равновесия рычага.Измерение КПД наклонной плоскости.Изучение закона сохранения механической энергии.Содержание обучения в 8 классе.Тепловые явления.Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и размерыатомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекулярно-кинетической теории.Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и аморфныетела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений молекулярно-кинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие.Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. Внутренняя энергия.Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение работы. Виды теплопередачи:теплопроводность, конвекция, излучение.Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое равновесие.Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплотаплавления. Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота парообразования.Зависимость температуры кипения от атмосферного давления.Влажность воздуха.Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и защитаокружающей 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 или охлаждении.Правила измерения температуры.
Виды теплопередачи.Охлаждение при совершении работы.Нагревание при совершении работы внешними силами.Сравнение теплоёмкостей различных веществ.Наблюдение кипения.Наблюдение постоянства температуры при плавлении.Модели тепловых двигателей.Лабораторные работы и опыты.Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара.Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдыхтел.Определение давления воздуха в баллоне шприца.Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма и нагревания илиохлаждения.Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в термометрической трубкеот температуры.Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы внешнихсил.Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячейводы.Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с нагретымметаллическим 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. Взаимодействие заряженных тел. ЗаконКулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и расстояния междутелами).Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принципсуперпозиции электрических полей (на качественном уровне).Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение атома.Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда.Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного тока.Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях игазах.Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника.Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельноесоединение проводников.Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Электрические цепи ипотребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание.Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное полеЗемли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока.Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током.Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в технических устройствах ина 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.Г азовый разряд.Измерение силы тока амперметром.Измерение электрического напряжения вольтметром.Реостат и магазин сопротивлений.Взаимодействие постоянных магнитов.Моделирование невозможности разделения полюсов магнита.Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.Опыт Эрстеда.Магнитное поле тока. Электромагнит.Действие магнитного поля на проводник с током.Электродвигатель постоянного тока.Исследование явления электромагнитной индукции.Опыты Фарадея.Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения. Электрогенераторпостоянного тока.Лабораторные работы и опыты.Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении. Исследованиедействия электрического поля на проводники и диэлектрики. Сборка и проверка работыэлектрической цепи постоянного тока.Измерение и регулирование силы тока.Измерение и регулирование напряжения.Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор,от сопротивления резистора и напряжения на резисторе.Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления проводника от его длины,площади поперечного сечения и материала.Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух резисторов.Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов. Определение работыэлектрического тока, идущего через резистор. Определение мощности электрического тока,выделяемой на резисторе. Исследование зависимости силы тока, и д у щ е г очерез лампочку,от напряжения на ней.Определение КПД нагревателя.Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и разделении.Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током и магнита от силытока 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 значенияи направления индукционного тока.Содержание обучения в 9 классе.Механические явления.



Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность механическогодвижения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное движение.Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении.Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты Галилея.Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и угловаяскорости. Центростремительное ускорение.Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип суперпозициисил.Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, другиевиды трения.Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение планетвокруг 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 сохранения импульса. Реактивноедвижение.Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии иработы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная энергиясжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранениямеханической энергии.Демонстрации.Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта.Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно 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 еёравномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики.Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы.Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.Изменение веса тела при ускоренном движении.Передача импульса при взаимодействии тел.Преобразования энергии при взаимодействии тел.Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.Наблюдение реактивного движения.Сохранение механической энергии при свободном падении.Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины.Лабораторные работы и опыты.Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика или тележки.Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по наклоннойплоскости.Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости.Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальнойскорости.Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости пути относятсякак ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы.Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления.Определение коэффициента трения скольжения.Определение жёсткости пружины.Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальнойповерхности.Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием неподвижного иподвижного 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. Свойствамеханических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость её распространения.Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны.Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук.Демонстрации.Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости.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 нити груза от длины нити.Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза.Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от массы груза.Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы грузаи жёсткости пружины.Измерение ускорения свободного падения.Электромагнитное поле и электромагнитные волны.Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойстваэлектромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Использование электромагнитных волндля сотовой связи.Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света.Демонстрации.Свойства электромагнитных волн.Волновые свойства света.Лабораторные работы и опыты.Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона.Световые явления.Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Затмения Солнцаи Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света.Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражениесвета. Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах.Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа. Глаз какоптическая система. Близорукость и дальнозоркость.Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. Дисперсиясвета.Демонстрации.Прямолинейное распространение света.Отражение света.Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. Преломление света.Оптический световод.Ход лучей в собирающей линзе.Ход лучей в рассеивающей линзе.Получение изображений с помощью линз.Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа.Модель глаза.Разложение белого света в спектр.Получение белого света при сложении света разных цветов.Лабораторные работы и опыты.Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения. Изучениехарактеристик изображения предмета в плоском зеркале. Исследование зависимости угла



преломления светового луча от угла падения на границе «воздух-стекло».Получение изображений с помощью собирающей линзы.Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы. Опыты поразложению белого света в спектр.Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры.Квантовые явления.Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и поглощениесвета атомом. Кванты. Линейчатые спектры.Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. Нуклонная модельатомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер.Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи атомных ядер.Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд.Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы.Демонстрации.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 систематизации и обобщенияпредметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курса физики, атакже для подготовки к основному государственному экзамену по физике для обучающихся,выбравших этот учебный предмет.При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на основекоторых обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируемых результатовобучения, формируется естественно-научная грамотность: освоение научных методов исследованияявлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические явления, применяяполученные знания, решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные.Принципиально деятельностный характер данного модуля реализуется за счёт того, чтообучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается:на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления вокружающей природе и повседневной жизни;использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для проверкигипотез и получения теоретических выводов;объяснять научные основы наиболее важных достижений современных технологий, например,практического использования различных источников энергии на основе закона превращения исохранения всех известных видов энергии.Каждая из тем данного модуля включает экспериментальное исследование обобщающегохарактера. Модуль завершается проведением диагностической и оценочной работы за курс основногообщего образования.Планируемые результаты освоения физики (базовый уровень) на уровне основного общегообразования.Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижениеличностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося будутсформированы следующие личностные результаты в части:1) патриотического воспитания:проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки;ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков;



2) гражданского и духовно-нравственного воспитания:готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем,связанных с практическим применением достижений физики;осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного;3) эстетического воспитания:восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости,точности, лаконичности;4) ценности научного познания:осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы развитиятехнологий, важнейшей составляющей культуры;развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности;5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознаниеценности безопасного образа жизни в современномтехнологическом мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, сэлектрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях;сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права удругого человека;6) трудового воспитания:7) активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательнойорганизации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности,требующих в том числе и физических знаний;интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой;8) экологического воспитания:ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды,планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: потребность вовзаимодействии при выполнении исследований и проектовфизической направленности, открытость опыту и знаниям других;повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; потребность вформировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы о физическихобъектах и явлениях;осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики;планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе сиспользованием физических знаний;оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальныхпоследствий.В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося будутсформированы метапредметные результаты, включающие познавательные универсальныеучебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия.Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливатьсущественный признак классификации, основания для обобщения и сравнения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях,относящихся к физическим явлениям;выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов,проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигатьгипотезы о взаимосвязях физических величин;самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение несколькихвариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных критериев).2) базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; проводить по самостоятельно



составленному плану опыт, несложный физический эксперимент, небольшое исследованиефизического явления;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования илиэксперимента;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения,опыта, исследования;прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов,а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.3) работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации илиданных с учётом предложенной учебной физической задачи;анализировать, систематизировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрироватьрешаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями.Овладение универсальными учебными коммуникативнымидействиями:1) общение:в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов задаватьвопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи иподдержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие исходство позиций;выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; публично представлять результатывыполненного физического опыта (эксперимента, исследования, проекта).2) совместная деятельность (сотрудничество):понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной физической проблемы;принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению:распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы, обобщать мнениянескольких человек;выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению икоординируя свои действия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:1) самоорганизация:выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физическихзнаний;ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения вгруппе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования сучётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые вариантырешений;проводить выбор и брать ответственность за решение.2) самоконтроль:давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретённому опыту;вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования илипроекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникшихтрудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям.3) эмоциональный интеллект:ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать



мотивы, намерения и логику другого.4) принятие себя и других:признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на научныетемы и такое же право другого.Предметные результаты освоения программы по физике (базовый уровень).Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 7 классе:Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихсяумений:использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, эксперимент, модель,гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое,жидкое, газообразное), механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное),траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость,сообщающиеся сосуды;различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномерное движение,неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие твёрдых тел с закреплённой осьювращения, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление,плавание тел, превращения механической энергии) по описанию их характерных свойств и на основеопытов, демонстрирующих данное физическое явление;распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числефизические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и неживойприроде, действие силы трения в природе и технике, влияние атмосферного давления на живойорганизм, плавание рыб, рычаги в теле человека, при этом переводить практическую задачу вучебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений;описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины(масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, силатяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила,механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действиямеханизмов, кинетическая и потенциальная энергия), при описании правильно трактовать физическийсмысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, находить формулы,связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученныхзависимостей физических величин;характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложения сил(вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага(блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии, при этом даватьсловесную формулировку закона и записывать его математическое выражение;объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуацийпрактико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснениеиз 1-2 логических шагов с использованием 1-2 изученных свойства физических явлений, физическихзакона или закономерности;решать расчётные задачи в 1-2 действия, используя законы и формулы, связывающие физическиевеличины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять физическиевеличины в формулы и проводить расчёты, находить справочные данные, необходимые для решениязадач, оценивать реалистичность полученной физической величины;распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, в описанииисследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и интерпретироватьполученный результат, находить ошибки в ходе опыта, проводить выводы по его результатам;проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел:формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования,записывать ход опыта и формулировать выводы;выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температуры сиспользованием аналоговых и цифровых приборов, записывать показания приборов с учётомзаданной абсолютной погрешности измерений;проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованиемпрямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени движения тела, силытрения скольжения от веса 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 жидкости, её независимости от плотности тела, отглубины, на которую погружено тело, условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков,участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять измерения,следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических величинв виде предложенных таблиц и графиков, проводить выводы по результатам исследования;проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и твёрдоготела, сила трения скольжения, давление воздуха, выталкивающая сила, действующая на погружённоев жидкость тело, коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя предложеннойинструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку и вычислятьзначение искомой величины;соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием;иметь представление о принципах действия приборов и технических устройств: весы, термометр,динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклоннаяплоскость;характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств сиспользованием их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлическийпресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физическихявлений и необходимые физические законы и закономерности;приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использованияфизических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборамии техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения вокружающей среде;осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии с заданным поисковымзапросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных источников выделятьинформацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной;использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физическогосодержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектированиятекста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую;создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2-3 источниковинформации, в том числе публично проводить краткие сообщения о результатах проектов илиучебных исследований, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курсафизики, сопровождать выступление презентацией;при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе всоответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, оцениватьсобственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитываямнение окружающих.Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 8 классе:Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихсяумений:использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул,агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенныйпар, 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, взаимодействиемагнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по описаниюих характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление;распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числефизические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе,кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы,тумана, инея, снега, электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов, магнитноеполе Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние, при этомпереводить практическую задачу в учебную, выделять



существенные свойства (признаки) физических явлений;описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины(температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельнаятеплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива,коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная влажность воздуха,электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельноесопротивление вещества, работа и мощность электрического тока), при описании правильнотрактовать 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, используя основные положениямолекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (накачественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца,закон сохранения энергии, при этом уметь формулировать закон и записывать его математическоевыражение;объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1-2логических шагов с использованием 1-2 изученных свойства физических явлений, физическихзаконов или закономерностей;решать расчётные задачи в 2-3 действия, используя законы и формулы, связывающие физическиевеличины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостатокданных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её решения, проводитьрасчёты и сравнивать полученное значение физической величины с известными данными;распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, используяописание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядкапроведения исследования, проводить выводы;проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капиллярныеявления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры, скорости процесса остывания инагревания при излучении от цвета излучающей (поглощающей) поверхности, скорость испаренияводы от температуры жидкости и площади её поверхности, электризация тел и взаимодействиеэлектрических зарядов, взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полейпостоянных магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита,свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемые предположения, собиратьустановку из предложенного оборудования, описывать ход опыта и формулировать выводы;выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока,напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин, сравниватьрезультаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности;проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованиемпрямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечногосечения и удельного сопротивления вещества проводника, силы тока, идущего через проводник, отнапряжения на проводнике, исследование последовательного и параллельного соединенийпроводников): планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуяпредложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков,проводить выводы по результатам исследования;проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества,сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать измерения,собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значениевеличины;соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием;характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств сиспользованием их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина,амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы,нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители, электромагнит,электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений инеобходимые физические закономерности;распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и



схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигательвнутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей споследовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначенияэлементов электрических цепей;приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использованияфизических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборамии техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения вокружающей среде;осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на основе имеющихсязнаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая являетсяпротиворечивой или может быть недостоверной;использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физическогосодержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектированиятекста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую;создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию изнескольких источников, в том числе публично представлять результаты проектной илиисследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппараткурса физики, сопровождать выступление презентацией;при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределятьобязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением планадействий и корректировать его, оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраиватькоммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты.Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 9 классе:Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихсяумений:использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительностьмеханического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительноеускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно твёрдое тело, центр тяжеститвёрдого тела, равновесие, механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук,электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость,спектры испускания и поглощения, альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика;различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренноепрямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по окружности,взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и вынужденныеколебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное распространение,отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, разложение белого света вспектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность,возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основеопытов, демонстрирующих данное физическое явление;распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числефизические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, реактивноедвижение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны,цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое действие видимого,ультрафиолетового и рентгеновского излучений, естественный радиоактивный фон, космическиелучи, радиоактивное излучение природных минералов, действие радиоактивных излучений наорганизм человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенныесвойства (признаки) физических явлений;описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины(средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь,угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела,импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела,поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия,полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высотатона, скорость света, показатель преломления среды), при описании правильно трактоватьфизический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находитьформулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики



изученных зависимостей физических величин;характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохраненияэнергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея,законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, законысохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, при этом формулировать закон изаписывать его математическое выражение;объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 2-3логических шагов с использованием 2-3 изученных свойства физических явлений, физическихзаконов или закономерностей;решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2-3 уравнений), используя законы иформулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткоеусловие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимыедля решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения физическойвеличины;распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, используяописание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядкапроведения исследования, проводить выводы,интерпретировать результаты наблюдений и опытов;проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучениевторого закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода колебаний пружинногомаятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний,прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр, изучение свойствизображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе, наблюдениесплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку из избыточногонабора оборудования, описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы;проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение измеряемойвеличины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать выбор способа измерения(измерительного прибора);проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений(зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости, периодаколебаний математического маятника от длины нити, зависимости угла отражения света от углападения и угла преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно собиратьустановку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц играфиков, проводить выводы по результатам исследования;проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела приравноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, коэффициенттрения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебаний математического ипружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планироватьизмерения, собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложеннойинструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты 'с учётомзаданной погрешности измерений;соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием;различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсолютнотвёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклоннаямодель атомного ядра;характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств сиспользованием их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения,ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камераВильсона), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физическиезакономерности;использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измерительныхприборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач, оптические схемыдля построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе;приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использованияфизических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами



и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения вокружающей среде;осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируя поисковый запрос,находить пути определения достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний идополнительных источников;использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу, справочныематериалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразованияинформации из одной знаковой системы в другую;создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из несколькихисточников, публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности, приэтом грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики исопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся.
ХИМИЯПрограмма по химии на уровне основного общего образования составлена на основе требований крезультатам освоения основной образовательной программы основного общего образования,представленных в ФГОС ООО, а также на основе федеральной рабочей программы воспитания ис учётом концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организацияхРоссийской Федерации.Программа по химии разработана с целью оказания методической помощи учителю в созданиирабочей программы по учебному предмету.Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания иразвития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметноесодержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование по разделам и темампрограммы по химии, определяет количественные и качественные характеристики содержания,рекомендуемую последовательность изучения химии с учётом межпредметных и внутрипредметныхсвязей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет возможностипредмета для реализации требований к результатам освоения основной образовательной программына уровне основного общего образования, а также требований к результатам обучения химии науровне целей изучения предмета и основных видов учебно-познавательной деятельностиобучающегося по освоению учебного содержания.Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, егопредставлений о материальном единстве мира, важную роль играют формируемые химиейпредставления о взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе, о путяхрешения глобальных проблем устойчивого развития человечества - сырьевой, энергетической,пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения.Изучение химии:способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования культуры личности, еёобщей и функциональной грамотности;вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей обучающихся, навыков ихсамостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и исследовательских умений,необходимых как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности;знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда наединство природы и человека, является ответственным этапом в формировании естественно-научнойграмотности обучающихся;способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным знаниям, к природе,к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование обучающихся.Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания учебногопредмета, который является педагогически адаптированным отражением базовой науки химии наопределённом этапе её развития.Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на освоение обучающимисясистемы первоначальных понятий химии, основ неорганической химии и некоторых отдельныхзначимых понятий органической химии.Структура содержания программы по химии сформирована на основе системного подхода к еёизучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и веществе исистемы понятий о химической реакции. Обе эти системы структурно организованы по принципу



последовательного развития знаний на основе теоретических представлений разного уровня:атомно-молекулярного учения как основы всего естествознания; Периодического закона Д.И.Менделеева как основного закона химии; учения о строении атома и химической связи;представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. Теоретические знаниярассматриваются на основе эмпирически полученных и осмысленных фактов, развиваютсяпоследовательно от одного уровня к другому, выполняя функции объяснения и прогнозированиясвойств, строения и возможностей практического применения и получения изучаемых веществ.Освоение программы по химии способствует формированию представления о химическойсоставляющей научной картины мира в логике её системной природы, ценностного отношения кнаучному знанию и методам познания в науке. Изучение химии происходит с привлечением знаний изранее изученных учебных предметов: «Окружающий мир», «Биология. 5-7 классы» и «Физика. 7класс».При изучении химии происходит формирование знаний основ химической науки как областисовременного естествознания, практической деятельности человека и как одного из компонентовмировой культуры. Задача учебного предмета состоит в формировании системы химическихзнаний - важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступныхобобщений мировоззренческого характера, языка науки, в приобщении к научным методампознания при изучении веществ и химических реакций, в формировании и развитиипознавательных умений и их применении в учебнопознавательной и учебно-исследовательскойдеятельности, освоении правил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.При изучении химии на уровне основного общего образования важное значение приобрели такиецели, как:формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству,самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро меняющимся условиямжизни;направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся к самостоятельнойпознавательной деятельности, научным методам познания, формирующим мотивацию и развитиеспособностей к химии;обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразнойдеятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющихуниверсальное значение для различных видов деятельности;формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в том числе уменийобъяснять и оценивать явления окружающего мира, используя знания и опыт, полученные приизучении химии, применять их при решениипроблем в повседневной жизни и трудовой деятельности;формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности химическихзнаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности вцелях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды;развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основеусвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и направленностидальнейшего обучения.Общее число часов, рекомендованных для изучения химии, - 136 часов: в 8 классе - 68 часов (2часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю).Содержание обучения в 8 классе.Первоначальные химические понятия.Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Химия в системе наук. Тела и вещества.Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах познания в химии.Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей.Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. Простые и сложныевещества. Атомно-молекулярное учение.Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянства состававеществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доляхимического элемента в соединении.Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, массы и числаструктурных единиц вещества. Расчёты по формулам химических соединений.Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон сохранения массы



веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций (соединения, разложения,замещения, обмена).Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, правилами работы в лаборатории иприёмами обращения с лабораторным оборудованием, изучение и описание физических свойствобразцов неорганических веществ, наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, растираниесахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, прокаливание меднойпроволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, наблюдение и описание признаков протеканияхимических реакций (разложение сахара, взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария,разложение гидроксида меди (II) при нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди (II),изучение способов разделения смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание,дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли, наблюдение и описаниерезультатов проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы, создание моделеймолекул (шаростержневых).Важнейшие представители неорганических веществ.Воздух - смесь газов. Состав воздуха. Кислород - элемент и простое вещество. Нахождениекислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения). Оксиды. Применениекислорода. Способы получения кислорода в лаборатории и промышленности. Круговорот кислорода вприроде. Озон - аллотропная модификация кислорода.Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и эндотермическиереакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление парникового эффекта, разрушениеозонового слоя.Водород - элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, физические ихимические свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли.Молярный объём газов. Расчёты по химическим уравнениям.Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенныерастворы. Растворимость веществ в воде. Массовая доля вещества в растворе. Химические свойстваводы. Основания. Роль растворов в природе и в жизни человека. Круговорот воды в природе.Загрязнение природных вод. Охрана и очистка природных вод.Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов:солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные)и несолеобразующие. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства оксидов.Получение оксидов.Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. Номенклатураоснований. Физические и химические свойства оснований. Получение оснований.Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот. Физические и химические свойствакислот. Ряд активности металлов Н.Н. Бекетова. Получение кислот.Соли. Номенклатура солей.Физические и химические свойства солей. Получение солей.Генетическая связь между классами неорганических соединений.Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в воздухе,получение, собирание, распознавание и изучение свойств кислорода, наблюдение взаимодействиявеществ с кислородом и условия возникновения и прекращения горения (пожара), ознакомление собразцами оксидов и описание их свойств, получение, собирание, распознавание и изучение свойствводорода (горение), взаимодействие водорода с оксидом меди (II) (возможно использованиевидеоматериалов), наблюдение образцов веществ количеством 1 моль, исследование особенностейрастворения веществ с различной растворимостью, приготовление растворов с определённоймассовой долей растворённого вещества, взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием)(возможно использование видеоматериалов), исследование образцов неорганических веществразличных классов, наблюдение изменения окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей,изучение взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты, кислот с металлами, реакцийнейтрализации, получение нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим из растворасоли, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических соединений».Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.Строение атомов. Химическая связь. Окислительновосстановительные реакции.Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов(щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). Элементы, которые образуют



амфотерные оксиды и гидроксиды.Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, номеров периода и группыэлемента.Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных оболочекатомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д.И. Менделеева. Характеристикахимического элемента по его положению в Периодической системе Д.И. Менделеева.Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических инеметаллических свойств по группам и периодам. Значение Периодического закона и Периодическойсистемы химических элементов для развития науки и практики. Д.И. Менделеев - учёный игражданин.Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электроотрицательностьхимических элементов. Ионная связь.Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления ивосстановления. Окислители и восстановители.Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов, взаимодействиегидроксида цинка с растворами кислот и щелочей, проведение опытов, иллюстрирующих примерыокислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения).Межпредметные связи.Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется черезиспользование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся системными дляотдельных предметов естественно-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, единицы измерения, космос,планеты, звёзды, Солнце.Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера.География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо,водные ресурсы.Содержание обучения в 9 классе.Вещество и химическая реакция.Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строениеатомов. Закономерности в изменении свойств химических элементов первых трёх периодов, калия,кальция и их соединений в соответствии с положением элементов в Периодической системе истроением их атомов.Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, зависимостьсвойств вещества от типа кристаллической решётки и вида химической связи.Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические свойства веществ,относящихся к различным классам неорганических соединений, генетическая связь неорганическихвеществ.Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу участвующих вреакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов,по обратимости, по участию катализатора). Экзо- и эндотермические реакции, термохимическиеуравнения.Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых химическихреакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о катализе. Понятие охимическом равновесии. Факторы, влияющие на скорость химической реакции и положениехимического равновесия.Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окислительно-восстановительнойреакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с использованием методаэлектронного баланса.Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, анионы.



Механизм диссоциации веществ с различными видамихимической связи. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты.Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и сокращённыеионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в свете представлений обэлектролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. Понятие о гидролизе солей.Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решёток неорганическихвеществ - металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия),исследование зависимости скорости химической реакции от воздействия различных факторов,исследование электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации кислот, щелочей и солей(возможно использование видеоматериалов), проведение опытов, иллюстрирующих признакипротекания реакций ионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды), опытов,иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения,соединения), распознавание неорганических веществ с помощью качественных реакций на ионы,решение экспериментальных задач.Неметаллы и их соединения.Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные степени окисления.Строение и физические свойства простых веществ - галогенов. Химические свойства на примерехлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). Хлороводород. Соляная кислота,химические свойства, получение, применение. Действие хлора и хлороводорода на организм человека.Важнейшие хлориды и их нахождение в природе.Общая характеристика элементов VIA-группы. Особенности строения атомов, характерныестепени окисления.Строение и физические свойства простых веществ - кислорода и серы. Аллотропныемодификации кислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород, строение, физические ихимические свойства. Оксиды серы как представители кислотных оксидов. Серная кислота,физические и химические свойства (общие как представителя класса кислот и специфические).Химические реакции, лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты.Применение. Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфат-ион. Нахождение серы и еёсоединений в природе. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями серы (кислотныедожди, загрязнение воздуха и водоёмов), способы его предотвращения.Общая характеристика элементов VA-группы. Особенности строения атомов, характерныестепени окисления.Азот, распространение в природе, физические и химические свойства. Круговорот азота вприроде. Аммиак, его физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония, ихфизические и химические свойства, применение. Качественная реакция на ионы аммония. Азотнаякислота, её получение, физические и химические свойства (общие как представителя класса кислот испецифические). Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральных удобрений.Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота (кислотные дожди, загрязнениевоздуха, почвы и водоёмов).Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. Оксид фосфора(V) и фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение. Использование фосфатов вкачестве минеральных удобрений.Общая характеристика элементов IVA-группы. Особенности строения атомов, характерныестепени окисления.Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, физические и химическиесвойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их физические и химическиесвойства, действие на живые организмы, получение и применение. Экологические проблемы,связанные с оксидом углерода (IV), гипотеза глобального потепления климата, парниковый эффект.Угольная кислота и её соли, их физические и химические свойства, получение и применение.Качественная реакция на карбонат-ионы. Использование карбонатов в быту, медицине,промышленности и сельском хозяйстве.Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода (метан, этан,этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). Природные источники углеводородов (уголь,природный газ, нефть), продукты их переработки (бензин), их роль в быту и промышленности.Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, углеводах - и их роли в жизничеловека. Материальное единство органических и неорганических соединений.



Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. Соединения кремнияв природе. Общие представления об оксиде кремния(1У) и кремниевой кислоте. Силикаты, ихиспользование в быту, медицине, промышленности. Важнейшие строительные материалы: керамика,стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного использования строительных материаловв повседневной жизни.Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кислоты,проведение качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков их протекания, опыты,отражающие физические и химические свойства галогенов и их соединений (возможно использованиевидеоматериалов), ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов), ознакомление с образцамисеры и её соединениями (возможно использование видеоматериалов), наблюдение процессаобугливания сахара под действием концентрированной серной кислоты, изучение химических свойствразбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на сульфат-ион и наблюдениепризнака её протекания, ознакомление с физическими свойствами азота, фосфора и их соединений(возможно использование видеоматериалов), образцами азотных и фосфорных удобрений, получение,собирание, распознавание и изучение свойств аммиака, проведение качественных реакций на ионаммония и фосфат-ион и изучение признаков их протекания, взаимодействие концентрированнойазотной кислоты с медью (возможно использование видеоматериалов), изучение моделейкристаллических решёток алмаза, графита, фуллерена, ознакомление с процессом адсорбциирастворённых веществ активированным углём и устройством противогаза, получение, собирание,распознавание и изучение свойств углекислого газа, проведение качественных реакций на карбонат исиликат-ионы и изучение признаков их протекания, ознакомление с продукцией силикатнойпромышленности, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и ихсоединения».Металлы и их соединения.Общая характеристика химических элементов - металлов на основании их положения вПериодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. Строениеметаллов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Электрохимический ряднапряжений металлов. Физические и химические свойства металлов. Общие способы полученияметаллов. Понятие о коррозии металлов, основные способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь,чугун, дюралюминий, бронза) и их применение в быту и промышленности.Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. Физические и химические свойства (напримере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и ихсоединений.Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системе химическихэлементов Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. Физические и химическиесвойства магния и кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткостьводы и способы её устранения.Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева,строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерныесвойства оксида и гидроксида алюминия.Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, строениеатома, нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и солисоли железа (II) и железа (III), их состав, свойства и получение.Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическимисвойствами, изучение результатов коррозии металлов (возможно использование видеоматериалов),особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможно использованиевидеоматериалов), исследование свойств жёсткой воды, процесса горения железа в кислороде(возможно использование видеоматериалов), признаков протекания качественных реакций на ионы(магния, кальция, алюминия, цинка, железа (II) и железа (III), меди (II), наблюдение и описаниепроцессов окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно использованиевидеоматериалов), исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида цинка,решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения».Химия и окружающая среда.Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное использование веществ ихимических реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях.



Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая концентрация веществ(далее - ПДК). Роль химии в решении экологических проблем.Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, полимерныематериалы).Межпредметные связи.Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется черезиспользование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся системными дляотдельных предметов естественно-научного цикла.Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, синтез,классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель,явление, парниковый эффект, технология, материалы.Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность,молекула, электрический заряд, проводники, полупроводники, диэлектрики, фотоэлемент, вещество,тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, раствор, растворимость, кристаллическая решётка,сплавы, физические величины, единицы измерения, космическое пространство, планеты, звёзды,Солнце.Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, микроэлементы,макроэлементы, питательные вещества.География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо,водные ресурсы.Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне основного общегообразования.Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебногопредмета.Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в ходеобучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, саморазвития и социализации обучающихся.Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системойпозитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе, в том числев части:1) патриотического воспитания:ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию,понимания значения химической науки в жизни современного общества, способности владетьдостоверной информациейо передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности внаучных знаниях об устройстве мира и общества;2) гражданского воспитания:представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе,коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой идругих видах деятельности, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполненииучебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов,стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовностиоценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм сучётом осознания последствий поступков;3) ценности научного познания:мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующихсовременному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научнойкартины мира, представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязяхчеловека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей;познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых дляобъяснения наблюдаемых процессов и явлений;познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков



самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническимисредствами информационных технологий;интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности ксамообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выборунаправленности и уровня обучения в дальнейшем;4) формирования культуры здоровья:осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровыйобраз жизни, осознания последствий и неприятия 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 различного рода, уважение к труду ирезультатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по химии,осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностныхинтересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей, успешнойпрофессиональной деятельности и развития необходимых умений, готовность адаптироваться впрофессиональной среде;6) экологического воспитания:экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе еёсуществования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюденияправил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровьюи жизни людей;способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных сокружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения посредством методов химии;экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной исоциальной практике.Метапредметные результаты. В составе метапредметных результатов выделяют значимые дляформирования мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт,система, процесс, эксперимент и другое.), которые используются в естественно-научных учебныхпредметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление оцелостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные,коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности ксамостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности. Метапредметныерезультаты освоения образовательной программы по химии отражают овладение универсальнымипознавательными действиями, в том числе:1) базовые логические действия:умение использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смыслхимических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другимипонятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать основанияи критерии для классификации химических веществ и химических реакций, устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения, строить логические рассуждения (индуктивные,дедуктивные, по аналогии), проводить выводы и заключения;умение применять в процессе познания понятия (предметныеи метапредметные), символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовыватьшироко применяемые в химии модельные представления - химический знак (символ элемента),химическая формула и уравнение химической реакции - при решении учебно-познавательных задач, сучётом этих модельных представлений выявлять и характеризовать существенные признакиизучаемых объектов - химических веществ и химических реакций, выявлять общие закономерности,причинно-следственные связи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях;2) базовые исследовательские действия:умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в качествеосновы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений;приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов:



умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулироватьобобщения и выводы по результатам проведённого опыта, исследования, составлять отчёт опроделанной работе;3) работа с информацией:умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и формпредставления, получаемую из разных источников (научно- популярная литература химическогосодержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), критически оценивать противоречивую инедостоверную информацию;умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации исоответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задачопределённого типа, приобретение опыта в области использования информационно-коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различных поисковыхсистем, самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрироватьрешаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами графики и ихкомбинациями;умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской деятельностиинформацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояниеокружающей природной среды;У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные действия:умение задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу обсуждаемой темы,формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи;приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента(лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного проекта);заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательскойдеятельности при решении возникающих проблем на основе учёта общих интересов и согласованияпозиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий,определение критериев по оценке качества выполненной работы и другие);У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные действия:умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять,контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболееэффективные способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять иликорректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом полученияновых знаний об изучаемых объектах - веществах и реакциях, оценивать соответствие полученногорезультата заявленной цели;умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий.Предметные результаты освоения программы по химии на уровне основного общего образования.В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленногоданной федеральной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания,умения и способы действий, специфические для предметной области «Химия», виды деятельности пополучению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных иновых ситуациях.К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы следующие предметныерезультаты по химии:раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, простоевещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, относительнаяатомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, массовая доляхимического элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, соль,электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, классификация реакций: реакциисоединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермическиереакции, тепловой эффект реакции, ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиусатома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион,раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе;иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия приописании веществ и их превращений;использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химическихреакций;



определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень окисления элементовв бинарных соединениях, принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам,вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях;раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрировать пониманиепериодической зависимости свойств химических элементов от их положения в Периодическойсистеме, законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярного учения,закона Авогадро, описывать и характеризовать табличную форму Периодической системыхимических элементов: различать понятия «главная подгруппа (A-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в таблице«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» с числовыми характеристикамистроения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов ираспределение их по электронным слоям);классифицировать химические элементы, неорганические вещества,химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловомуэффекту);характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов,подтверждая описание примерами молекулярных уравненийсоответствующих химических реакций;прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, возможностипротекания химических превращений в различных условиях;вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долюхимического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводитьрасчёты по уравнению химической реакции;применять основные операции мыслительной деятельности - анализ и синтез, сравнение,обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-следственных связей - дляизучения свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы познания -наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный);следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а такжеправилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторныххимических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода),приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённого вещества, планировать ипроводить химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощьюиндикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие).К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы следующие предметныерезультаты по химии:раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, ион,катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, электроотрицательность, степеньокисления, химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём,раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена,катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно-восстановительные реакции, 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 и применять эти понятия приописании веществ и их превращений;использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химическихреакций;определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях различногосостава, принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам, вид химическойсвязи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических соединениях, заряд иона по химическойформуле, характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип кристаллическойрешётки конкретного вещества;раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его понимание:описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических элементов:различать понятия «главная подгруппа (A-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и



большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в периодической таблице, с числовымихарактеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее числоэлектронов и распределение их по электронным слоям), объяснять общие закономерности визменении свойств элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп сучётом строения их атомов;классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции (почислу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степенейокисления химических элементов);характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и сложныхвеществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений соответствующиххимических реакций;составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей, полные исокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, подтверждающихсуществование генетической связи между веществами различных классов;раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составленияэлектронного баланса этих реакций;прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности протеканияхимических превращений в различных условиях;вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долюхимического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводитьрасчёты по уравнению химической реакции;соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а такжеправила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторныххимических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа);проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: распознаватьопытным путём хлоридбромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы,катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных растворах неорганическихвеществ;применять основные операции мыслительной деятельности - анализ и синтез, сравнение,обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей - для изучения свойстввеществ и химических реакций, естественно-научные методы познания - наблюдение, измерение,моделирование, эксперимент (реальный и мысленный).
БИОЛОГИЯПрограмма по биологии на уровне основного общего образования составлена на основетребований к результатам освоения основной образовательной программы основного общегообразования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программывоспитания.Программа по биологии направлена на формирование естественнонаучной грамотностиобучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе побиологии учитываются возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО кпланируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализациямежпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне основного общегообразования.Программа по биологии включает распределение содержания учебного материала по классам, атакже рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развитияпредметного содержания с учётом возрастных особенностей обучающихся.Программа по биологии разработана с целью оказания методической помощи учителю в созданиирабочей программы по учебному предмету.В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на уровне основногообщего образования, планируемые результаты освоения программы по биологии: личностные,метапредметные, предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого годаизучения биологии.Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах её познания,позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их получать,присваивать и применять в жизненных ситуациях.



Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принциповчеловеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здоровогообраза жизни.Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологическихсистем разного уровня организации;формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организмачеловека, условиях сохранения его здоровья;формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологическихсистем, в том числе организма человека;формирование умений использовать информацию о современных достижениях в областибиологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственногоорганизма;формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значениебиологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека вприроде;формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраныокружающей среды.Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих задач:приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения,жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке как биосоциальном существе, ороли биологической науки в практической деятельности людей;овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования инаблюдения за состоянием собственного организма;освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современныхдостижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание;воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранениюсобственного здоровья и охраны окружающей среды.Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии, -238 часов: в 5 классе - 34 часа (1час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю).Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и практических работ являетсярекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с учётоминдивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых врамках основного государственного экзамена по биологии.Содержание обучения в 5 классе.Биология - наука о живой природе.Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост идругие признаки). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа -единое целое.Биология - система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология,экология, цитология, анатомия, физиология и другие разделы). Профессии, связанные с биологией:врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и другие (4-5 профессий). Связь биологии с другиминауками (математика, география и другие науки). Роль биологии в познании окружающего мира ипрактической деятельности современного человека.Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами иинструментами.Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поискинформации 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 увеличительными приборами.Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения(инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии.Лабораторные и практические работы.



Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки.Правила работы с оборудованием в школьном кабинете.Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними.Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральныепрепараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и световогомикроскопа.Экскурсии или видеоэкскурсии.Овладение методами изучения живой природы - наблюдением и экспериментом.Организмы - тела живой природы.Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её открытие. Клеточноестроение организмов. Цитология - наука о клетке. Клетка - наименьшая единица строения ижизнедеятельности организмов. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа..Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро.Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов.Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности урастений, 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. Значениебактерий и вирусов в природе и в жизни человека.Лабораторные и практические работы.Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельноприготовленного микропрепарата).Ознакомление с принципами систематики организмов.Наблюдение за потреблением воды растением.Организмы и среда обитания.Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная средыобитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. Приспособленияорганизмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов.Лабораторные и практические работы.Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах).Экскурсии или видеоэкскурсии.Растительный и животный мир родного края (краеведение).Природные сообщества.Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. Пищевыесвязи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания.Производители, потребители и разрушители органических веществ в природных сообществах.Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и другие природные сообщества).Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причинынеустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека.Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природные икультурные.Лабораторные и практические работы.Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и другихискусственных сообществ).Экскурсии или видеоэкскурсии.Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и других природныхсообществ.).Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ.Живая природа и человек.Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростомчисленности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальныеэкологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, ихпредотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга Российской



Федерации. Осознание жизни как великой ценности.Практические работы.Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольнойтерритории.Содержание обучения в 6 классе.Растительный организм.Ботаника - наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и техникой.Общие признаки растений.Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма.Высшие и низшие растения. Споровые и семенные растения.Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: клеточнаяоболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительныеткани. Функции растительных тканей.Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и связьмежду собой.Лабораторные и практические работы.Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. Изучение строениярастительных тканей (использование микропрепаратов). Изучение внешнего строения травянистогоцветкового растения (на живых 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.Строение и многообразие покрытосеменных растений
Строение семян. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение плодов и семян вприроде. 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 сего функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнямиводы и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменениекорней.Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и внутреннее строение листа.Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица. Их строение, биологическое и хозяйственноезначение. Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа.Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения листа в связис его функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист - органвоздушного питания.Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстноеопыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследованиепризнаков обоих растений. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение плодов исемян в природе. Лабораторные и практические работы.Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарныхэкземпляров или живых растений.Изучение микропрепарата клеток корня.Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных растениях).Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и другихрастений).Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). Рассматриваниемикроскопического строения ветки дерева (на готовом 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.Питание растенияПоглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление,осмос). Почва, её плодородие. Значение обработки почвы(окучивание), внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жизни культурныхрастений. Гидропоника.Фотосинтез. Лист - орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в природе и в жизничеловека.Дыхание растенияДыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствующиедыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферноговоздуха. Сильная запылённость воздуха, как препятствие для дыхания листьев. Стебель как органдыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязьдыхания растения с фотосинтезом.Транспорт веществ в растении.Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строениестебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточноестроение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Ростстебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и минеральных веществ в растении(сосуды древесины) - восходящий ток. Испарение воды через стебель и листья (транспирация).Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорторганических веществ в растении (ситовидные трубки луба) - нисходящий ток. Перераспределение изапасание веществ в растении. Выделение у растений. Листопад.Рост и развитие растенияПрорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитиепроростков.Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный ивставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец у древесныхрастений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега изпочки.Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки исоцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойноеоплодотворение. Наследование признаков обоих растений.Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножениекультурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное значениевегетативного размножения.Лабораторные и практические работы.Наблюдение за ростом корня.Наблюдение за ростом побега.Определение возраста дерева по спилу.Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине.Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями.Изучение роли рыхления для дыхания корней.Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, черенкованиелистьев и другие) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера идругие растения).Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт.Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на примерефасоли или посевного гороха).Определение условий прорастания семян.Содержание обучения в 7 классе.



Систематические группы растений.Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система растительногомира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные таксоны (категории)систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История развитиясистематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии.Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей.Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелёныхводорослей. Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красныеводоросли, их строениеи жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека.Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение ижизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильноувлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. Рольмхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и продуктов его переработки вхозяйственной деятельности человека.Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). Общаяхарактеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по сравнению с мхами.Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размножениепапоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних папоротникообразных вобразовании каменного угля. Значение папоротникообразных в природе и жизни человека.Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, ихразнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл развития напримере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека.Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения ижизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, ихгосподство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и классОднодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения.Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три семейства растений по выборуучителя с учётом местных условий, при этом возможно изучать семейства, не вошедшие в перечень,если они являются наиболее распространёнными в данном регионе).Характерные признаки семействкласса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, илиБобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, илиМятликовые). Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурныепредставители семейств, их использование человеком.Лабораторные и практические работы.Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и хлореллы).Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и улотрикса).Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).Изучение внешнего строения папоротника или хвоща.Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на примереели, 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 и натуральных образцах.Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием определителейрастений или определительных карточек.Развитие растительного мира на Земле.Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре растительныхостатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь растений в воде. Первыеназемные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений основныхсистематических групп. Вымершие растения.Экскурсии или видеоэкскурсии.Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или краеведческиймузей).Растения в природных сообществах.



Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой природы: свет,температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: прямое и косвенноевоздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязирастений между собой и с другими организмами.Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в нихрастения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизнирастительного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный покров)природных зон Земли. Флора.Растения и человек.Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения культурныхрастений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных 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. Восстановлениечисленности редких видов растений: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Краснаякнига России. 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. Меры профилактики заболеваний, связанных с грибами. Значениешляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленное выращиваниешляпочных грибов (шампиньоны).Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе ижизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и другие).Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья,фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, вызываемыми паразитическими грибами.Лишайники - комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и размножениелишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека.Бактерии - доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка.Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значение бактерий вприродных сообществах.Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Бактериина службе у человека (в сельском хозяйстве, промышленности).Лабораторные и практические работы.Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых грибов.Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов намуляжах).Изучение строения лишайников.Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах).Содержание обучения в 8 классе.Животный организм.Зоология - наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и техникой.Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие животного мира.Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела идругое.Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной клетки:клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (митохондрии,пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящиев клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы органов животных.Организм - единое целое.Лабораторные и практические работы.Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей животных.Строение и жизнедеятельность организма животного.Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и внутреннего скелета



у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные движения умногоклеточных: полёт насекомых, птиц, плавание рыб, движение по суше позвоночных животных(ползание, бег, ходьбаи другое). Рычажные конечности.Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у простейших.Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная система убеспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные железы. Ферменты.Особенности пищеварительной системы у представителей отрядов млекопитающих.Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. Жаберноедыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у обитателей суши.Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц.Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. Замкнутая инезамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной ибрюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строениянезамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и особенностистроения сердец у позвоночных, усложнение системы кровообращения.Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ.Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей,выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки(туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенностивыделения у птиц, связанные с полётом.Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи упозвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. Средствапассивной и активной защиты у животных.Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у одноклеточныхживотных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и другие таксисы). Нервная регуляция.Нервная система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая,узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнениеголовного мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и извилин.Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. Половой диморфизм.Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Органзрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночныхи позвоночных животных. Орган боковой линии у 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: деление клетки одноклеточногоорганизма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. Преимущество половогоразмножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение.Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитиемлекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). Пупочный канатик (пуповина).Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный инеполный.Лабораторные и практические работы.Ознакомление с органами опоры и движения у животных.Изучение способов поглощения пищи у животных.Изучение способов дыхания у животных.Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных.Изучение покровов тела у животных.Изучение органов чувств у животных.Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб.Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы).Систематические группы животных.Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая категорияживотных. Классификация животных. Система животного мира. Систематические категорииживотных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура.



Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных в классификации животных.Одноклеточные животные - простейшие. Строение и жизнедеятельность простейших.Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях среды.Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни человека (образованиеосадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и мерыпрофилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярийный плазмодий).Лабораторные и практические работыИсследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её передвижением. Изучениехемотаксиса.Многообразие простейших (на готовых препаратах).Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и другое.).Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. Местообитание.Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и клеточноепереваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половоеразмножение. Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразиекишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые полипы иих роль в рифообразовании.Лабораторные и практические работы.Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьный аквариум).Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум).Изготовление модели пресноводной гидры.Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения ижизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. Паразитическиеплоские и круглые черви. Циклы развития печёночного сосальщика, бычьего цепня, человеческойаскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку,сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по предупреждению зараженияпаразитическими червями. Роль червей как почвообразователей.Лабораторные и практические работы.Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией дождевого червя нараздражители.Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном препарате имикропрепарате).Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых влажных имикропрепаратах).Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строениечленистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов.Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности.Значение ракообразных в природе и жизни человека.Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. Клещи -вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи - возбудители ипереносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании.Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и типыразвития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые,Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и другие. Насекомые - переносчики возбудителей ипаразиты человека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса.Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. Мерыпо сокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых в природе и жизничеловека.Лабораторные и практические работы.Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других крупныхнасекомых-вредителей).Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций).Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессыжизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков. Чертыприспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразиемоллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека.



Лабораторные и практические работы.Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (раковиныбеззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие).Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические группыхордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные.Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности внутреннегостроения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличияхрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообразие рыб,основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственноезначение рыб.Лабораторные и практические работы.Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой рыбы вбанке с водой).Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного препарата).Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности внешнего ивнутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу.Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и развитие земноводных.Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека.Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенностивнешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности.Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие пресмыкающихся.Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе ижизничеловека.Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннегостроения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полёту. Поведение.Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц,их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц (по выбору учителя на примере трёхэкологических групп с учётом распространения птиц в регионе). Приспособленность птиц кразличным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни человека.Лабораторные и практические работы.Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и набораперьев: контурных, пуховых и пуха).Исследование особенностей скелета птицы.Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнегостроения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. Усложнениенервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о потомстве.Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентарныемлекопитающие. Многообразие млекопитающих (по выбору учителя изучаются 6 отрядовмлекопитающих на примере двух видов из каждого отряда). Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны,Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные.Приматы. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи.Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие - переносчикивозбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающихродного 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. Усложнение животных в процессе эволюции.Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтология. Ископаемые остаткиживотных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних животных.«Живые ископаемые» животного мира.Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных животных.Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции позвоночных животных.Вымершие животные.



Лабораторные и практические работы.Исследование ископаемых остатков вымерших животных.Животные в природных сообществах.Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных.Приспособленность животных к условиям среды обитания.Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. Взаимосвязиживотных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в природном сообществе. Пищевыеуровни, экологическая пирамида. Экосистема.Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения животных напланете. Фауна.Животные и человек.Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые животные(рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного подхода. Загрязнениеокружающей среды.Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки домашнихживотных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные сельскохозяйственныхугодий. Методы борьбы с животными-вредителями.Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды животных.Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. Адаптация животных кновым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. Безнадзорныедомашние животные. Питомники. Восстановление численности редких видов животных: особоохраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животногомира.Содержание обучения в 9 классе.Человек - биосоциальный вид.Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария,экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о человеке длясамопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального существа.Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. Систематическоеположение современного человека. Сходство человека с млекопитающими. Отличие человека отприматов. Доказательства животного 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 превращение энергии в клетке.Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный набор.Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. Типы тканей организма человека:эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, их функции. Органы исистемы органов. Организм как единое целое. Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза.Лабораторные и практические работы.Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах).Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам).Нейрогуморальная регуляция.Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс.Рефлекторная дуга.Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. Спинной мозг, его строение ифункции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и функции. Большие полушария.Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы.Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная система какединое целое. Нарушения в работе нервной системы.Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Железысмешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма, роста иразвития. Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и гуморальнойрегуляции 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, строение его отделов и функции.Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину. Соединениекостей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелетачеловека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью.Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: статическая идинамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль двигательнойактивности в сохранении здоровья.Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. Нарушениеосанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Профилактикатравматизма. Первая помощь 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 утомление мышц.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 итромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. Плазма крови.Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор.Переливание крови. Донорство.Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые иммунодефициты):радиационное облучение, химическое отравление, голодание, воспаление, вирусные заболевания,ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значениеработ Л. Пастера и И.И. Мечникова по изучению иммунитета.Лабораторные и практические работы.Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение) на готовыхмикропрепаратах.Кровообращение.Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, егодлительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс.Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь прикровотечениях.Лабораторные и практические работы.Измерение кровяного давления.Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных физическихнагрузок у человека.Первая помощь при кровотечениях.Дыхание.Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и функций органовдыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания.Дыхательные движения. Регуляция дыхания.Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-капельныхинфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных веществ. Реанимация.Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания.Лабораторные и практические работы.Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания.Питание и пищеварение.Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. Органы



пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. Пищеварение в ротовойполости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасываниепитательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа,их роль в пищеварении.Микробном человека - совокупность микроорганизмов, населяющих организм человека.Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И.П. Павлова.Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пищевыхотравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение.Лабораторные и практические работы.Исследование действия ферментов слюны на крахмал.Наблюдение действия желудочного сока на белки.Обмен веществ и превращение энергии.Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и энергетическийобмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и жиров в организме. Регуляцияобмена веществ и превращения энергии.Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез витаминов ворганизме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов 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.Кожа.Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на кожуфакторов окружающей среды.Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиеническиетребования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. Профилактика и перваяпомощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях.Лабораторные и практические работы.Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти.Определение жирности различных участков кожи лица.Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи.Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви.Выделение.Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их строение ифункции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. Регуляциямочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы, ихпредупреждение.Лабораторные и практические работы.Определение местоположения почек (на муляже).Описание мер профилактики болезней почек.Размножение и развитие.Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. Оплодотворение.Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие факторов окружающей среды. Роды.Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у человека.Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы,гены. Роль генетических знаний для планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём,их профилактика.Лабораторные и практические работы.Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: СПИД игепатит.Органы чувств и сенсорные системы.Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. Оптическаясистема глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. Нарушения зрения и ихпричины. Гигиена зрения.



Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового анализатора.Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха.Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорныхсистем организма.Лабораторные и практические работыОпределение остроты зрения у человека.Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате).Изучение строения органа слуха (на муляже).Поведение и психика.Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная обусловленностьповедения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная деятельность человека, работыИ.М. Сеченова, И.П. Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Торможение.Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и ненаследственныепрограммы поведения у человека. Приспособительный характер поведения.Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и мышление.Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент,характер, 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 действие на организм человека.Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат жилых помещений.Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях.Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: гиподинамия,курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, стресс. Укреплениездоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Культураотношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирная организацияздравоохранения.Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. Урбанизация.Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные глобальные экологическиепроблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранения человечества.Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне основного общегообразования.Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должнообеспечить достижение следующих обучающимися личностных, метапредметных и предметныхрезультатов.Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего образованиядолжны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностныхориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основныхнаправлений воспитательной деятельности, в том числе в части:1) патриотического воспитания:отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских исоветских учёных в развитие мировой биологической науки;2) гражданского воспитания:готовность к конструктивной совместной деятельности при выполненииисследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;3) духовно-нравственного воспитания:готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологическойкультуры;понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии;4) эстетического воспитания:



понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности;5) ценности научного познания:ориентация на современную систему научных представлений об основных биологическихзакономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыковисследовательской деятельности;6) формирования культуры здоровья:ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха,регулярная физическая активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде;сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием;7) трудового воспитания:активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации,населенного пункта, родного края) биологической и экологической направленности, интерес кпрактическому изучению профессий,связанных с биологией;
8) экологического воспитания:ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающейсреды;осознание экологических проблем и путей их решения;готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:оценка изменяющихся условий;принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализабиологической информации;планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей.Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общего образования,должны отражать:Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений);устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений,процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей ипротиворечий;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов,проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезыо взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать нескольковариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев).2) базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состояниемситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений,аргументировать свою позицию, мнение;



проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологическийэксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов междусобой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения иэксперимента;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения,эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах.3) работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологическойинформации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информациюразличных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи ту же идею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрироватьрешаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно; запоминать и систематизировать биологическую информацию.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:1) общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполненияпрактических и лабораторных работ;выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальныесредства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтныхситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректнойформе формулировать свои возражения;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологическойтемы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержаниеблагожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие исходство позиций;публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента,исследования, проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов.2) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых формвзаимодействия при решении поставленной учебной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы, уметьобобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений ивозможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению икоординировать свои действия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно



сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вкладкаждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлятьготовность к предоставлению отчёта перед группой;овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечиваетсформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:1) самоорганизация:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологическиезнания;ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения вгруппе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решенияучебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректироватьпредложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемомбиологическом объекте;проводить выбор и брать ответственность за решение.2) самоконтроль:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать оценку ситуации ипредлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могутвозникнуть при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимсяобстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям.3) эмоциональный интеллект:различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять ианализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;регулировать способ выражения эмоций.4) принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такоеже право другого; открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать всё вокруг;овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечиваетформирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыковличности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).Предметные результаты освоения программы по биологии.Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 5 классе:характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки живого, сравниватьобъекты живой и неживой природы;перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение биологических знанийдля современного человека, профессии, связанные с биологией (4-5 профессий);приводить примеры вклада российских (в том числе В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский) изарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии;иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание,транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение;применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология,цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов,организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост,размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) всоответствии с поставленной задачей и в контексте;различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные



организмы, различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии,природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственномсообществах, представителей флоры и фауны природных зон Земли, ландшафты природные икультурные;проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану, выделятьсущественные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризоватьорганизмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов,лишайников, бактерий и вирусов;раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной,внутриорганизменной), условиях среды обитания;приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к средеобитания, взаимосвязи организмов в сообществах;выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ;аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значениеприродоохранной деятельности человека, анализировать глобальные экологические проблемы;раскрывать роль биологии в практической деятельности человека;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике,предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников,описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом, знакомствос различными способами измерения и сравнения живых объектов);применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент):проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и явления,выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов;владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматриваниибиологических объектов;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием,химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности;использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии,справочные материалы, ресурсы Интернета;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого разделабиологии.Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 6 классе:характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими науками итехникой;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 органов растения: 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 (на примерепокрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание,транспорт веществ, рост, размножение, развитие, связь строения вегетативных и генеративныхорганов растений с их функциями;различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, частирастений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам;характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, частирастений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; сравнивать растительные ткани иорганы растений между собой; выполнять практические и лабораторные работы по морфологии ифизиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) ивременными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов иинструментов цифровой лаборатории;характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное



питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного вегетативногоразмножения, семенное размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых);выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органоврастений, строением и жизнедеятельностью растений;классифицировать растения и их части по разным основаниям; объяснять роль растений вприроде и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в жизни человека, биологическое ихозяйственное значение видоизменённых побегов, хозяйственное значение вегетативногоразмножения;применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений;использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и ихчасти, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием,химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике,географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания дляизвлечения и обобщения информации из двух источников, преобразовывать информацию из однойзнаковой системы в другую;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого разделабиологии.Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7 классе:характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы растений(водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые);приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин) и зарубежных(в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, лишайниках,бактериях;применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений,микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная формарастений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровыерастения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные,покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной задачей и вконтексте;различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений поизображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы по изображениям, схемам,муляжам, бактерии по изображениям;выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных иоднодольных растений;определять систематическое положение растительного организма (на примере покрытосеменных,или цветковых) с помощью определительной карточки;выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии имикробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временнымимикропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровойлаборатории;выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов,лишайников;проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии позаданному плану, проводить выводы на основе сравнения;описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле;выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических факторовдля растений;характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения растительныхсообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли;приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, понимать причины изнать меры охраны растительного мира Земли;раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, вхозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни;



демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по математике,физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитарного цикла,различными видами искусства;использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами,лишайниками, описывать их, ставить простейшиебиологические опыты и эксперименты;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием,химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобщенияинформации из несколькихисточников (2-3), преобразовывать информацию из одной знаковойсистемы в другую;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого разделабиологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся.
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8 классе:
характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими науками итехникой;характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическуюкатегорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, плоские,круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, хордовые);приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К.И. Скрябин) изарубежных (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, орган животного, системы органов животного, животный организм, питание,дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, партеногенез,раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное сообщество) всоответствии с поставленной задачей и в контексте;раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, ткани,органы, системы органов, организм;сравнивать животные ткани и органы животных между собой; описывать строение ижизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание и пищеварение, дыхание итранспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие;характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп:движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие,размножение;выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средойобитания животных изучаемых систематических групп;различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы исистемы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших - поизображениям;выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и млекопитающих;выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии иповедению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) ивременными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов иинструментов цифровой лаборатории;сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и проводить выводы наоснове сравнения;классифицировать животных на основании особенностей строения; описывать усложнениеорганизации животных в ходе эволюции животного мира на Земле;выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологическихфакторов для животных;выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; устанавливатьвзаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в природныхсообществах;характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности



распространения животных по планете;раскрывать роль животных в природных сообществах;раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль промысловыхживотных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни, объяснять значениеживотных в природе и жизни человека;иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по математике,физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, различными видамиискусства;использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных, ихорганы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием,химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлеченияиобобщения информации из нескольких(3—4) источников, преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого разделабиологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся.Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 классе:характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену,экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой;объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, отличиячеловека от животных, приспособленностьк различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей), родствочеловеческих 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 развитие представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении,экологии человека;применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомиячеловека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган,система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии,движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз,внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организмачеловека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессыжизнедеятельности организма человека, проводить выводы на основе сравнения;различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль впроцессе обмена веществ и превращения энергии;характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание,дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение,развитие, размножение человека;выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органоворганизма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и средой обитаниячеловека;применять биологические модели для выявления особенностей строения и функционированияорганов и систем органов человека;объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельностиорганизма человека;характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные иненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности человека, видыпотребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональныхсистем организма, направленных на достижение полезных приспособительных результатов;различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболеваниячеловека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека;



выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии иповедению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) ивременными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов иинструментов цифровой лаборатории;решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровьячеловека, проводить расчёты и оценивать полученные значения;аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и укрепленияздоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, занятияфизкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивноеэмоционально-психическое состояние;использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни,сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения вредныхпривычек, зависимостей;владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и тепловомударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств,ожогах и отморожениях;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предметовестественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, технологии, основбезопасности жизнедеятельности, физической культуры;использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессыего жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма человека и объяснять ихрезультаты;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием,химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобщенияинформации из нескольких (4-5) источников; преобразовывать информацию из одной знаковойсистемы в другую;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученного разделабиологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся.
ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
Программа по ОДНКНР составлена на основе требований к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с учетомфедеральной рабочей программы воспитания.В программе по ОДНКНР соблюдается преемственностьс федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования,учитываются возрастные и психологические особенностиобучающихся на уровне основного общего образования, необходимость формированиямежпредметных связей. Учебный курс «Основы духовнонравственной культуры народов России»носит культурологический и воспитательный характер, главный результат обучения ОДНКНР -духовнонравственное развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской идентичности наоснове традиционных российских духовно-нравственных ценностей.В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают возможность систематизировать,расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных дисциплин знания ипредставления о структуре и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем роднойстраны, находить в истории российского общества существенные связи с традиционной духовно-нравственной культурой России.Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии с принципами культурологичности икультуросообразности, научности содержания и подхода к отбору информации, соответствиятребованиям возрастной педагогики и психологии.В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают представление о существенныхвзаимосвязях между материальной и духовной культурой, обусловленности культурных реалийсовременного общества его духовно-нравственным обликом, изучают основные компонентыкультуры, её специфические инструменты самопрезентации, исторические и современныеособенности духовно-нравственного развития народов России.



Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование нравственного идеала, гражданскойидентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине (осознаниесебя как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти.Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом какмногонациональное, поликонфессиональное государство с едиными для всех законами,общероссийскими духовнонравственными и культурными ценностями), на микроуровне(собственная идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций,этнической и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность).Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означает важность культурологического,а не конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиознойангажированности в содержании предмета и его смысловых акцентах.Принцип научности подходов и содержания в преподавании ОДНКНР означает важностьтерминологического единства, необходимость освоения основных научных подходов крассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для понимания культурообразующихэлементов и формирования познавательного интереса к этнокультурным и религиознымфеноменам.Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает отбор тем исодержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития для 5-6 классов,когнитивным способностям и социальным потребностям обучающихся, содержаниюгуманитарных и общественно-научных учебных предметов.Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданскойидентичности обучающихся в процессе изучения курса ОДНКНР включает осознание важностинаднационального и надконфессионального гражданского единства народов России какосновополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принципреализуется через поиск объединяющих черт в духовнонравственной жизни народов России, ихкультуре, религии и историческом развитии.Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются: формирование общероссийскойгражданской идентичности обучающихсячерез изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессовэтноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирногососуществования народов, религий, национальных культур;создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционныхроссийских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности кмногонациональному народу Российской Федерации;формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разныхнациональностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями другихкультур и мировоззрений;идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, исторического ицивилизационного развития Российской Федерации.Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи:овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение дляформирования гражданской идентичности обучающегося;приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности какосновополагающих элементах духовной культуры современного общества;развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных норм длядостойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему отцовству иматеринству;становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности вестимежличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и сохранениисобственной культурной идентичности;формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний ипредставлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, музыки;обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через развитиенавыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов;воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному икультурному наследию народов Российской Федерации;



содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных наприоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей;формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание ролиличности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, гражданскойидентичности.Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение главных целей основногообщего образования, способствуя:расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся о культуре и духовныхтрадициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ религиознойкультуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и других предметов начальногообщего образования;углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов РоссийскойФедерации, их роли в развитии современного общества;формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, этнокультурных ирелигиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков с нравственнымиидеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и государством;воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, культурным и религиозным традициямсвоего народа и других народов Российской Федерации, толерантному отношению к людям другойкультуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и особенное,черты, способствующие взаимному обогащению культур;пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности ксотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и идеалов;осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся впреобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над потребительскими иэгоистическими;раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, объединяющихсветскость и духовность;формированию ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности,обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию общества в целом;получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях взаимодействия ссоциальными институтами, способности их применять в анализе и изучении социально-культурныхявлений в истории и культуре Российской Федерации и современном обществе, давать нравственныеоценки поступков и событий на основе осознания главенствующей роли духовно-нравственныхценностей в социальных и культурно-исторических процессах;развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в отборе, использовании иструктурировании информации, а также возможностей для активной самостоятельной познавательнойдеятельности.Общее число часов, рекомендованных для изучения курса ОДНКНР, - 68 часов: в 5 классе - 34часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю).Содержание обучения в 5 классе.Тематический блок 1. «Россия - наш общий дом».Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»?Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционныеценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нравственности.Русский язык и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуренародов России.Тема 2. Наш дом - Россия.Россия - многонациональная страна. Многонациональный народ Российской Федерации. Россиякак общий дом. Дружба народов.Тема 3. Язык и история.Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент культуры.Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь.Тема 4. Русский язык - язык общения и язык возможностей. Русский язык - основа российскойкультуры. Как складывался русский язык: вклад народов России в его развитие. Русский язык каккультурообразующий проект



и язык межнационального общения. Важность общего языка для всех народов России.Возможности, которые даёт русский язык.Тема 5. Истоки родной культуры.Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. Многообразиекультур и его причины. Единство культурного пространства России.Тема 6. Материальная культура.Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь междуматериальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества.Тема 7. Духовная культура.Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль, нравственность,ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как реализацияценностей.Тема 8. Культура и религия.Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и человека.Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России.Тема 9. Культура и образование.Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. Образование как ключ ксоциализации и духовно-нравственному развитию человека.Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие).Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о культуренародов России.Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности». Тема 11. Семья - хранительдуховных ценностей.Семья - базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь сиротамкак 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 кактрансляция ценностей.Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного поэтического творчества(сказки, поговорки и другие) о семье и семейных обязанностях. Семья в литературе и произведенияхразных видов искусства.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 о своей семье (сиспользованием 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 вне общества. Связь междуобществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей.Тема 18. Духовный мир человека. Человек - творец культуры. Культура как духовный мирчеловека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностей в культуре. Творчество: чтоэто такое? Границы творчества. Традиции и новации в культуре. Границы культур. Созидательныйтруд. Важность трудакак творческой деятельности, как реализации.Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль и нравственность в жизничеловека. 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 истории народа, государства,человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её фальсификации. Преемственностьпоколений.



Тема 21. Литература как язык культуры.Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем нужнылитературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность.Тема 22. Взаимовлияние культур.Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен ценностнымиустановками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ формирования общихдуховно-нравственных ценностей.Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. Жизнь, достоинство, права исвободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за егосудьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного надматериальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческаяпамять и преемственность поколений, единство народов России.Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. Исторические и социальные причиныкультурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая Родина - часть общего Отечества.Тема 25. Праздники в культуре народов России.Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. Народныепраздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов.Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России.Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура какпамять. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. Архитектура и духовно-нравственные ценности народов России.Тема 27. Музыкальная культура народов России.Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных связеймежду людьми. Народные инструменты. История народа в его музыке и инструментах.Тема 28. Изобразительное искусство народов России.Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному искусству.Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся художники разныхнародов России.Тема 29. Фольклор и литература народов России. Пословицы и поговорки. Эпос и сказка.Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, морали и нравственности. Национальнаялитература. Богатство культуры народа в его литературе.Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое занятие).Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованиемразнообразного зрительного ряда и других источников.Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие).География культур России. Россия как культурная карта.Описание регионов в соответствии с их особенностями.Тема 32. Единство страны - залог будущего России.Россия - единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций, единыедуховно-нравственные ценности народов России.Содержание обучения в 6 классе.Тематический блок 1. «Культура как социальность».Тема 1. Мир культуры: его структура.Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром материальной культуры исоциальной структурой общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно-технический прогресскак один из источников формирования социального облика общества.Тема 2. Культура России: многообразие регионов.Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия в обществес многообразием культур. Сохранение и поддержка принципов толерантности и уважения ко всемкультурам народов России.Тема 3. История быта как история культуры.Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России в разныеисторические периоды. Многообразие культурных укладов как результат исторического развитиянародов России.Тема 4. Прогресс: технический и социальный. Производительность труда. Разделение труда.Обслуживающий и производящий труд. Домашний труд и его механизация. Что такое технологии и



как они влияют на культуру и ценности общества?Тема 5. Образование в культуре народов России. Представление об основных этапах в историиобразования.Ценность знания. Социальная обусловленность различных видов образования. Важностьобразования для современного мира. Образование как трансляция культурных смыслов, как способпередачи ценностей.Тема 6. Права и обязанности человека.Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и свободы человекаи гражданина, обозначенные в Конституции Российской Федерации.Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие.Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. Г осударствообразующие итрадиционные религии как источникдуховно-нравственных ценностей.Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие).Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт современногообщества с точки зрения материальной и духовной культуры народов России.Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре».Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и 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 человеческихкачеств. Единство духовной жизни.Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. Социальное измерение человека.Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. Проблема одиночества. Необходимость развития вовзаимодействии с другими людьми. Самостоятельность как ценность.Тема 11. Религия как источник нравственности.Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. Нравственный идеалчеловека в традиционных религиях. Современное общество 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 вконтексте духовно-нравственных ценностей.Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры.Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит быть нравственным.Почему нравственность важна?Тема 14. Самопознание (практическое занятие).Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя жизнь. Выполнениепроекта.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. Этикапредпринимательства. Социальная помощь.Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственногосамосознания.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 народовРоссии.



Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. Проявления гуманизма висторико-культурном наследии народов России.Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранениядуховно-нравственного облика общества.Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, социальный работник.Духовно-нравственные качества, необходимые представителямэтих профессий.Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравственный долг.Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. Важность м е ц е н а т с т в адля духовно-нравственного развития личностисамого мецената и общества в целом.Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного прогрессаобщества.Учёные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки в благополучие страны.Важность морали и нравственности в науке, в деятельности учёных.Тема 24. Моя профессия (практическое занятие).Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ о своей будущей профессии.Тематический блок 4. «Родина и патриотизм».
Тема 25. Гражданин.Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека гражданином. Нравственные качествагражданина.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 перед обществом. Военныеподвиги. Честь. Доблесть.Тема 28. Государство. Россия - наша Родина.Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права и государства. Что такоезакон. Что такое Родина? Что такое государство? Необходимость быть гражданином. Российскаягражданская идентичность.Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие).Какими качествами должен обладать человек как гражданин.Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). Портрет школы или класса через добрыедела.Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие).Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность как важнейшие качества человека.Тема 31. Человек и культура (проект).Итоговый проект: «Что значит быть человеком?»Планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне основного общегообразования.Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образования направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержанияучебного предмета.Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития исоциализации обучающихся средствами учебного курса.Планируемые личностные результаты освоения курса представляют собой систему ведущихцелевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющихсодержательную основу образовательной программы по ОДНКНР.Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности.Личностные результаты освоения курса включают:осознание российской гражданской идентичности;готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;ценность самостоятельности и инициативы;наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;



сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе,окружающим людям и жизни в целом.В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общего образования у обучающегосябудут сформированы следующие личностные результаты в части:1) патриотического воспитания:самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность российскойгражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящемумногонационального народа России через представления об исторической роли культур народовРоссии, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в становлении российскойгосударственности;2) гражданского воспитания:осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры своегонарода, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества и знание основныхнорм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительномпотребительстве;сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и традиционныхценностей многонационального российского общества с помощью воспитания способности кдуховному развитию, нравственному самосовершенствованию;воспитание веротерпимости, уважительного отношенияк религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;3) ценности познавательной деятельности:сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовноемногообразие современного мира;смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности испособности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению ипознанию через развитие способностей к духовному развитию, нравственномусамосовершенствованию;воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людейили их отсутствию;4) духовно-нравственного воспитания.сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другомучеловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и народов мира;освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах исообществах, включая взрослые и социальные сообщества;сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных проблем наоснове личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного иответственного отношения к собственным поступкам, осознание значения семьи в жизни человека иобщества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своейсемьи через знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых вкультурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению впоступках, поведении, расточительном потреблении.Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР включают освоениеобучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) иуниверсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные),способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике, готовность ксамостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организацииучебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию в построении индивидуальнойобразовательной траектории, овладение навыками работы с информацией: восприятие и созданиеинформационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учётом назначенияинформации и её аудитории.В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего образования у обучающегося будутсформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные



учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия.У обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебныедействия:умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,самостоятельно выбирать основания и критериидля классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическоерассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и проводить выводы(логические универсальные учебные действия);умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решенияучебных и познавательных задач (знаково-символические/моделирование);смысловое чтение;развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и другихпоисковых систем.У обучающегося будут сформированы следующиекоммуникативные универсальные учебные действия:умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем исверстниками;работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основесогласования позиций и учёта интересов;формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество);умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации длявыражения своих чувств, мыслей и потребностейдля планирования и регуляции своей деятельности;владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью (коммуникация);формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (информационнокоммуникационная компетентность).У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные учебныедействия:умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новыезадачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательнойдеятельности (целеполагание);умение самостоятельно планировать пути достижения целей,в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решенияучебных и познавательных задач (планирование);умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своейдеятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамкахпредложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейсяситуацией (контроль и коррекция);умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еёрешения (оценка);владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решенийи осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия,саморегуляция) деятельности.Предметные результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне основного общегообразования.Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и способовдействий, специфических для соответствующей предметной области, предпосылки научного типамышления, виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию иприменению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании проектов.К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по ОДНКНР:Тематический блок 1. «Россия - наш общий дом».Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»?Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих религий для формирования



личности гражданина России;иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль инравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному единствустраны;понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственным развитием личности исоциальным поведением.Тема 2. Наш дом - Россия.Иметь представление об историческом пути формирования многонационального составанаселения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его формирования;знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов РоссийскойФедерации, причинах культурных различий;понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества ивзаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, обосновывать ихнеобходимость.Тема 3. Язык и история.Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на миропониманиеличности;иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-нравственныхсмыслов культуры;понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации межкультурногодиалога и взаимодействия;обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, важностилингвистической гигиены, речевого этикета.Тема 4. Русский язык - язык общения и язык возможностей.Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его взаимосвязи сязыками других народов России;знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего языка народовРоссии, важность его для существования государства и общества;понимать, что русский язык - не только важнейший элемент национальной культуры, но иисторико-культурное наследие, достояние российского государства, уметь приводить примеры;иметь представление о нравственных категориях русского языка и их происхождении.Тема 5. Истоки родной культуры.Иметь сформированное представление о понятие «культура»;осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы, знать основные формырепрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными проявлениями культурногомногообразия;уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение ипричины.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 укладов народов России от географииих массового расселения, природных условий и взаимодействия 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 уровне осмысления;понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в культуре;осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл культурныхартефактов;знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с которыми онисвязаны.Тема 8. Культура и религия.



Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни общества и основныесоциально-культурные функции;осознавать связь религии и морали;понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России;уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их картины мира.Тема 9. Культура и образование.Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для личности иобщества;иметь представление об основных ступенях образования в России и их необходимости;понимать взаимосвязь культуры и образованности человека;приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным ипрофессиональным ростом человека;понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием общества, осознаватьценность знания, истины, востребованность процесса познания как получения новых сведений о мире.Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие).Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории народов,их культурных особенностях;выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре своего народа;предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-нравственнымиценностями на основе местной культурно-исторической специфики;обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника духовно-нравственных ценностей, морали и нравственности современного 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 и особенностями семейного быта иотношений в семье;осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными особенностямисвоего времени;уметь составить рассказ о своей семье в соответствиис культурно-историческими условиями её существования;понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»;осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её воспитательнуюроль;понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство»,обосновывать нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам состороны государства.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 и сохранения;обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, государства,человечества.Тема 13. Традиции семейного воспитания в России.Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как ключевыхэлементах семейных отношений;знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса;уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, собственной семьи;осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, духовно-нравственных идеалов.Тема 14. Образ семьи в культуре народов России.Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейныхобязанностях;уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в фольклорных сюжетах;знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных произведениях, иметьпредставление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях художественной культуры;



понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием различногоиллюстративного материала.Тема 15. Труд в истории семьи.Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд;понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, характеризовать рольдомашнего труда и распределение экономических функций в семье;осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязьс социально-экономической структурой общества в форме большой и малой семей;характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для укрепленияцелостности семьи.Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие).Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре и историинародов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных материалах ипримерах из жизни собственной семьи;выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных народов наоснове предметных знаний о культуре своего народа;предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-нравственнымиценностями семьи;обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-нравственныхценностей, морали и нравственности как фактора культурной преемственности.Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности».Тема 17. Личность - общество - культура.Знать и понимать значение термина «человек» в контекстедуховно-нравственной культуры;уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность чело века и общества, человека икультуры;понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в контекстекультуры и творчества;знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре.Тема 18. Духовный мир человека. Человек - творец культуры.Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы ихприменимости;осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений 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 в жизни человека;обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добраи зла;понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как «взаимопомощь»,«сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм», «патриотизм», «любовь кблизким».Тематический блок 4. «Культурное единство России».Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность.Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические периоды иуметь выделять их сущностные черты;иметь представление о значении и функциях изучения истории;осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса. Знать осуществовании связи между историческими событиями и культурой. Обосновывать важностьизучения истории как духовно-нравственного долга гражданина и патриота.Тема 21. Литература как язык культуры.Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества;рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые выразительныесредства литературного языка;



обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления, как формытрансляции культурных ценностей;находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в литературныхпроизведениях.Тема 22. Взаимовлияние культур.Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный обмен» какформах распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов общества;понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия;знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникации какспособа 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 иответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд,приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм,взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, единство народов России;осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских ценностейроссийского 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 они традиционно проживают;уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ Российской Федерации»,«государствообразующий народ», «титульный этнос»;понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации;демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласия вРоссии;уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение ипричины.Тема 25. Праздники в культуре народов России.Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как элементов культуры;устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада;различать основные типы праздников;уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной семьи;анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; понимать основной смыслсемейных праздников; определять нравственный смысл праздников народов России; осознаватьзначение праздников как элементов культурной памяти народов России, как воплощение духовно-нравственных идеалов.Тема 26. Памятники архитектуры народов России.Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников архитектуры ипроследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапами исторического развития;понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности;осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического развития итипами жилищ;осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и духовно-нравственными ценностями народов России;устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать памятникиистории и культуры;иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы.Тема 27. Музыкальная культура народов России.Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, рассказывать обособенностях музыкального повествования, выделять простые выразительные средства музыкальногоязыка;обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как формы трансляциикультурных ценностей;находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла музыкальныхпроизведений;



знать основные темы музыкального творчества народов России, народные инструменты.Тема 28. Изобразительное искусство народов России.Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов художественноготворчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах изобразительного искусства;уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты;обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного явления, какформы трансляции культурных ценностей;находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смыслаизобразительного искусства;знать основные темы изобразительного искусства народов России.Тема 29. Фольклор и литература народов России.Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и нужность этихязыковых выразительных средств;понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; воспринимать и объяснять напримерах важность понимания фольклора как отражения истории народа и его ценностей, морали инравственности;знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства;оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы.Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом.Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями проживания народана примерах из истории и культуры своего региона;уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, духовно-нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур;уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между людьми разнойэтнической, религиозной и гражданской 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 черезбытовые традиции народов своего края.Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие).Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политическойгеографии;понимать, что такое культурная карта народов России;описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их особенностями.Тема 32. Единство страны - залог будущего России.Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов России дляобоснования её территориального, политического и экономического единства;понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед требованияминационального самоопределения отдельных этносов.К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным 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 от природных явлений;уметь доказывать связь между этапом развития материальной культуры и социальной структуройобщества, их взаимосвязь с духовно-нравственным состоянием общества;понимать зависимость социальных процессов от культурно-исторических процессов;уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим прогрессом и этапами развитиясоциума.Тема 2. Культура России: многообразие регионов.Характеризовать административно-территориальное деление России;знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа, уметь показать их наадминистративной карте России;понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства в полиэтничномгосударстве, важность сохранения исторической памяти отдельных этносов;



объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне зависимости от его принадлежности ктому или иному народу;понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации;демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласия вРоссии;характеризовать духовную культуру всех народов России как общее достояние и богатство нашеймногонациональной Родины.Тема 3. История быта как история культуры.Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы;понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов России и особенностямиисторического периода;находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России от их локализации вконкретных климатических, географических и культурно-исторических условиях.Тема 4. Прогресс: технический и социальный.Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, характеризовать их роль изначение в истории и современном обществе;осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, роль созидательного идобросовестного труда для создания социально и экономически благоприятной среды;демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социальной и духовно-нравственной важности;понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда и изменениями социальныхвзаимосвязей в обществе;осознавать и обосновывать влияние технологий на культуру и ценности общества.Тема 5. Образование в культуре народов России.Иметь представление об истории образования и его роли в обществена различных этапах его развития;понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимость от процесса познания;понимать специфику каждого уровня образования, её роль в современных общественныхпроцессах;обосновывать важность образования в современном мире и ценность знания;характеризовать образование как часть процесса формирования духовно-нравственныхориентиров 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 и обязанности человека;понимать необходимость соблюдения прав человека;понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета между правами иобязанностями человека в обществе;приводить примеры формирования правовой культуры из истории народов 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 современном этапе общественного развития;понимать и обосновывать роль религий как источника культурного развития общества.Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие).Характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе, его духовно-нравственные ориентиры;понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития человека и общества вцелом для сохранения социально-экономического благополучия;называть и характеризовать основные источники этого процесса, уметь доказывать теоретическиеположения, выдвинутые ранее на примерах из истории 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 описание личных качеств человека;осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными моральными и



нравственными ценностями;понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь; обосновывать и доказыватьценность свободы как залога благополучия общества, уважения к правам человека, его месту и роли вобщественных процессах;характеризовать взаимосвязь таких понятий как «свобода», «ответственность», «право» и «долг»;понимать важность коллективизма как ценности современной России и его приоритет передидеологией индивидуализма;приводить примеры идеалов человека в историко-культурном пространстве современной России.Тема 10. Взросление человека в культуре народов России.Понимать различие между процессами антропогенеза и антропосоциогенеза; характеризоватьпроцесс взросления человека и его основные этапы, а также потребности человека для гармоничногоразвития существования на каждом из этапов;обосновывать важность взаимодействия человека и общества, характеризовать негативныеэффекты социальной изоляции;знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности, её роли в развитии личности,во взаимодействии с другими людьми.Тема 11. Религия как источник нравственности.Характеризовать нравственный потенциал религии;знать и уметь излагать нравственные принципы государствообразующих конфессий России;знать основные требования к нравственному идеалу человека в государствообразующих религияхсовременной России;уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственных ценностей длясовременного общества.Тема 12. Наука как источник знания о человеке.Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»; определять нравственныйсмысл гуманитарного знания, его системообразующую роль в современной культуре;характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания общества, как его внутреннююсамоактуализацию;осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей гуманитарного знания.Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. Характеризоватьмногосторонность понятия «этика»; понимать особенности этики как науки;объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и культуре народов России исоотносить их с личным опытом;обосновывать важность и необходимость нравственности для социального благополучияобщества и личности.Тема 14. Самопознание (практическое занятие).Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», «автопортрет», «рефлексия»;уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с самопознанием ирефлексией на доступном для обучающихся уровне; доказывать и обосновывать свои нравственныеубеждения.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 «экономическое благополучие»; объяснять понятия«безделье», «лень», «тунеядство»;понимать важность и уметь обосновать необходимость их преодоления для самого себя;оценивать общественные процессы в области общественной оценки труда; осознавать идемонстрировать значимость трудолюбия, трудовых подвигов, социальной ответственности за свойтруд;объяснять важность труда и его экономической стоимости; знать и объяснять понятия «безделье»,«лень», «тунеядство», с одной стороны, 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 подвигана войне и в мирное время; уметь доказывать важность героических примеров для жизни общества;знать и называть героев современного общества и исторических личностей; обосновывать



разграничение понятий «героизм» и «псевдогероизм» через значимость для общества и пониманиепоследствий.Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. Характеризовать понятие«социальные отношения»;понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений» в приложении к егонравственному и духовному развитию;осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном состоянии личности;обосновывать понятия «дружба», «предательство», «честь», «коллективизм» и приводитьпримеры из истории, культуры и литературы;обосновывать важность и находить нравственные основания социальной взаимопомощи, в томчисле благотворительности;понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства» в социальном аспекте.Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственногосамосознания.Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества» как многостороннееявление, в том числе обусловленное несовершенством духовно-нравственных идеалов и ценностей;приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная семья», «сиротство», знать иуметь обосновывать пути преодоления их последствий на доступном для понимания уровне;обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этих проблем, а такженеобходимость помощи в преодолении этих состояний со стороны общества.Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений.Характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство», «милосердие», «волонтерство»,«социальный проект», «гражданская и социальная ответственность», «общественные блага»,«коллективизм» в их взаимосвязи;анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности, милосердия,добровольной помощи, взаимовыручки у представителей разных этносов и религий;уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных, волонтёрских и социальныхпроектах в регионе своего проживания.Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры народовРоссии.Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно-нравственных ценностейроссийского народа;находить и обосновывать проявления гуманизма в историко-культурном наследии народовРоссии;знать и понимать важность гуманизма для формирования высоконравственной личности,государственной политики, взаимоотношений в обществе;находить и объяснять гуманистические проявления в современной культуре.Тема 21. Социальные профессии, их важность для сохранения духовно-нравственного обликаобщества.Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающиепрофессии»;иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимых представителямсоциальных профессий;осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе социальных профессий;приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, подтверждающие даннуюточку зрения.Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравственный долг.Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в истории России;доказывать важность меценатства в современном обществе для общества в целом и для духовно-нравственного развития личности самого мецената;характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать его важную роль в жизни общества;приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и современной России;понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрской деятельности,аргументированно объяснять её важность.Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного прогрессаобщества.



Характеризовать понятие «наука»;уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном обществе, прослеживать еёсвязь с научно-техническим и социальным прогрессом;называть имена выдающихся учёных России;обосновывать важность понимания истории науки, получения и обоснования научного знания;характеризовать и доказывать важность науки для благополучия общества, страны и государства;обосновывать важность морали и нравственности в науке, её роль и вклад в доказательство этихпонятий.Тема 24. Моя профессия (практическое занятие).Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель труда в определённойпрофессии;обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать её вклад 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», объяснятьих взаимосвязь;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 на ценности 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;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 Российского государства сиспользованием исторических фактов и духовно-нравственные ценностей;характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской идентичности человека;характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить это понятие с необходимыминравственными 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 оценки собственных действий, ихнравственного характера;находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их к потребностям класса.Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие).Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал; приводить примерыдуховно-нравственного идеала в культуре; формулировать свой идеал человека и нравственныекачества, которые ему присущи.Тема 32. Человек и культура (проект).Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры; уметь описать в выбранномнаправлении с помощью известных примеров образ человека, создаваемый произведениямикультуры;



показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние; характеризовать основныепризнаки понятия «человек» с использованием исторических и культурных примеров, их осмыслениеи оценку, как с положительной, так и с отрицательной стороны.Система оценки результатов обучения.Оценка результатов обучения должна быть основана на понятных, прозрачных иструктурированных принципах, обеспечивающих оценивание различных компетенций обучающихся.Принципы оценки следующие.Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственной оценке, не являютсянепосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня духовно-нравственного развития детей, не являются непосредственным основанием при оценке качестваобразования.Система оценки образовательных достижений основана на методе наблюдения и включает:педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективностипедагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации, проектные работы обучающихся,фиксирующие их достижения в ходе образовательной деятельности и взаимодействия в социуме(классе), мониторинги сформированности духовно-нравственных ценностей личности, включающиетрадиционные ценности как опорные элементы ценностных ориентаций обучающихся.При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативной образовательной организации сучётом обозначенных в программе по ОДНКНР предметных, личностных и метапредметныхрезультатов.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВОПрограмма основного общего образования по изобразительному искусству составлена на основетребований к результатам освоения программы основного общего образования, представленных вФГОС ООО, а также на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей программевоспитания.Основная цель изобразительного искусства - развитие визуальнопространственного мышленияобучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формысамовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в себя основы разныхвидов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна,архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, функциихудожественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. Важнейшими задачамипрограммы по изобразительному искусству являются формирование активного отношения ктрадициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитаниегражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры России,выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека.Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личности обучающегося, егоактивной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и формирования готовностик саморазвитию и непрерывному образованию.Программа по изобразительному искусству ориентирована на психологовозрастные особенностиразвития обучающихся 11-15 лет.Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного идекоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах(вариативно).Задачами изобразительного искусства являются:освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах духовныхценностей, формирование представлений о месте и значении художественной деятельности в жизниобщества;формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественнойкультуре во всём многообразии её видов;формирование у обучающихся навыков эстетического видения



и преобразования мира;приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественныхматериалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись,графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественноготворчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах(театр и кино) (вариативно);формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей;овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства какспособах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств имировоззренческих позиций человека;развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоениеотечественной художественной культуры;развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формированиеактивного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической иличностно значимой ценности.Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства, - 102 часа: в 5классе - 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе - 34 часа (1 час внеделю).Содержание программы по изобразительному искусству на уровне основного общего образованияструктурировано по 4 модулям (3 инвариантных и 1 вариативный). Инвариантные модулиреализуются последовательно в 5, 6 и 7 классах. Содержание вариативного модуля может бытьреализовано дополнительно к инвариантным модулям в одном или нескольких классах или вовнеурочной деятельности.Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс)Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс)Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» (7 класс)Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественнаяфотография» (вариативный).Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает содержательнойцелостностью и организован по восходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущейтеме и усложнения умений обучающихся. Последовательность изучения модулей определяетсяпсихологическими возрастными особенностями обучающихся, принципом системности обучения иопытом педагогической работы.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 предметнаясреда жизни людей.Древние корни народного искусства.Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные образы народного(крестьянского) прикладного искусства.Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом.Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение вхарактере труда и жизненного уклада.Образно-символический язык народного прикладного искусства.Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства.Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки.Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой работы.Убранство русской избы.Конструкция избы, единство красоты и пользы - функционального и символического - в еёпостройке и украшении.Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира вобразном строе бытового крестьянского искусства.Выполнение рисунков - эскизов орнаментального декора крестьянского дома.Устройство внутреннего пространства крестьянского дома.



Декоративные элементы жилой среды.Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройкижилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики еёдекора и уклада жизни для каждого народа.Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной формыи орнаментально-символического оформления.Народный праздничный костюм.Образный строй народного праздничного костюма - женского и мужского.Традиционная конструкция русского женского костюма - северорусский (сарафан) июжнорусский (понёва) варианты.Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионовстраны.Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнеепроисхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическоеизображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционныхорнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны.Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовомрешении, орнаментике костюма черт национального своеобразия.Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества.Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно натему традиций народных праздников.Народные художественные промыслы.Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традициикультуры, особенные для каждого региона.Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промысловнародов России.Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом(дерево, береста, керамика, металл, кость, мехи кожа, шерсть и лён).Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенностицветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской,каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны.Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла.Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный узор,«травка» - основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и декора впроизведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничностьизделий «золотой хохломы».Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкойросписи 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 истории промысла. Гжельская керамикаи фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды.Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии.Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие формподносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевойимпровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения.Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразиеназначения предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом.Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра - роспись шкатулок, ларчиков,табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенностистиля 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 многообразия исторических, духовных и культурных



традиций.Народные художественные ремёсла и промыслы - материальные и духовные ценности,неотъемлемая часть культурного наследия России.Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов.Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций.Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла,уклада жизни людей.Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы исимволика орнаментов в культуре разных эпох.Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образачеловека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях.Украшение жизненного пространства: 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 декоративныйзнак.Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшения предметов нашегобыта и одежды. Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания,установок и намерений.Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный. Праздничноеоформление школы.
Содержание обучения в 6 классе.Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура».
Общие сведения о видах искусства.Пространственные и временные виды искусства.Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственныхискусств, их место и назначение в жизни людей.Основные виды живописи, графики и скульптуры. Художник и зритель: зрительские умения,знания и творчество зрителя.Язык изобразительного искусства и его выразительные средства.Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые свойства.Рисунок - основа изобразительного искусства и мастерства художника.Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок.Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата.Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов.Линейные графические рисунки и наброски. Тон и тональные отношения: тёмное - светлое.Ритм и ритмическая организация плоскости листа.Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа цвета,цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета.Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, понятиецветовых отношений; колорит в живописи.Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковаяскульптура, камерная скульптура. Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура.Произведения мелкой пластики. Виды рельефа.Жанры изобразительного искусства.Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализапроизведений изобразительного искусства.Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства.Натюрморт.Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра натюрморта вевропейском и отечественном искусстве.Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости.Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка схода,



правила перспективных сокращений.Изображение окружности в перспективе.Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы.Сложная пространственная форма и выявление её конструкции.Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур.Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел.Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», «полутень»,«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по свету» и «противсвета».Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению.Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенностиграфических техник. Печатная графика.Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественныхживописцев. Опыт создания живописного натюрморта.Портрет.Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека вискусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека имировоззренческих идеалов эпохи.Великие портретисты в европейском искусстве.Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты врусской живописи.Парадный и камерный портрет в живописи.Особенности развития жанра портрета в искусстве XX в. - отечественном и европейском.Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частейголовы.Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств визображении образа человека. Графический портретный рисунок с натуры или по памяти.Роль освещения головы при создании портретного образа.Свет и тень в изображении головы человека.Портрет в скульптуре.Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в скульптурномпортрете.Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета.Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе впроизведениях выдающихся живописцев.Опыт работы над созданием живописного портрета.Пейзаж.Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира,в средневековом искусстве и в эпоху Возрождения.Правила построения линейной перспективы в изображении пространства.Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов приизображении пейзажа.Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический пейзаж.Морские пейзажи И. Айвазовского.Особенности изображения природы в творчестве импрессионистови постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивостисостояний природы.Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в истории русской живописи иего значение в отечественной культуре. История становления картины Родины в развитииотечественной пейзажной живописи XIX в.Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: А.Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской культуры.Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины.Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины.Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства выразительности вграфическом рисунке и многообразие графических техник.



Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы.Г ородской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа города.Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. Задачиохраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного города.Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая организацияплоскости изображения.Бытовой жанр в изобразительном искусстве.Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значениехудожественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества исовременной жизни.Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, содержаниев жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине и роль картиныв их утверждении.Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации художественныхвыразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения.Исторический жанр в изобразительном искусстве.Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизниобщества.Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифологическаякартина, картина на библейские темы, батальная картина и другие.Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии отечественнойкультуры.Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В.Сурикова и других. Исторический образ России в картинах XX в.Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника надисторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения композициив эскизах, картон композиции, работа над холстом.Разработка эскизов композиции на историческую тему с использованием собранного материалапо задуманному сюжету.Библейские темы в изобразительном искусстве.Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории вевропейской 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. Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов.«Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов.«Христос и грешница»). Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения виконе - его религиозный и символический смысл.Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека, Дионисия.Работа над эскизом сюжетной композиции.Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобразительномискусстве.Содержание обучения в 7 классе.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 выражениев ней мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества.Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в разныеисторические эпохи.Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения культурногонаследия и природного ландшафта.Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Единствофункционального и художественного - целесообразности и красоты.



Графический дизайн.Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основыформальной композиции в конструктивных искусствах.Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение.Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания геометрическихфигур, без предметного содержания.Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов.Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия,динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытостькомпозиции.Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим расположениемгеометрических фигур на плоскости.Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные задачи цвета вконструктивных искусствах.Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовыхформ, доминанта.Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы как изобразительно-смысловой символ.Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта.Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции.Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква - изобразительный элементкомпозиции».Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Функциилоготипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип.Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста иизображения.Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката.Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке.Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, составляющиеконструкцию и художественное оформление книги, журнала.Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основекомпьютерных программ.Макетирование объёмно-пространственных композиций.Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства.Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства.Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения намакете.Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. Объём ипространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов,образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный характерпостройки.Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущностисооружения и логики конструктивного соотношения его частей.Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в измененииархитектурных конструкций (перекрытия и опора - стоечно-балочная конструкция - архитектурасводов, каркасная каменная архитектура, металлический каркас, железобетон и язык современнойархитектуры).Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма. Образвремени в предметах, создаваемых человеком.Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через выявлениесочетающихся объёмов. Красота - наиболее полное выявление функции предмета. Влияние развитиятехнологий и материалов на изменение формыпредмета.Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов.Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала



изготовления.Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне иархитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна.Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием цвета.Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека.Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции образажизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных возможностей.Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этаповдуховной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох.Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-пространственной среде жизни разных народов.Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитическихзарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения.Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра.Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетическиепредпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре.Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-строительнойтехники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивностисреды современного города.Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь собразом жизни людей.Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность.Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнение практических работ потеме «Образ современного города и архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийнойзарисовки города будущего.Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значениекультурного наследия для современной жизни людей.Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм иархитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города.Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах,установка городской мебели (скамьи, «диваны» и прочие), киосков, информационных блоков, блоковлокального озеленения и другое.Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской среды»в виде создания коллажнографической композиции или дизайн-проекта оформления витринымагазина.Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. Дизайнпространственно-предметной среды интерьера.Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение стиляжизни его хозяев.Зонирование интерьера - создание многофункционального пространства. Отделочные материалы,введение фактуры и цвета в интерьер.Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа).Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-стилевомрешении интерьера» в форме создания коллажной композиции.Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-парковой средой.Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной территориии задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка ландшафтных проектов.Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-чертежа.Единство эстетического и функционального в объёмнопространственной организации средыжизнедеятельности людей.Образ человека и индивидуальное проектирование.Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и индивидуальностичеловека, его вкуса, потребностей и возможностей. 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 как параметры создания собственного костюма иликомплекта одежды.Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. Целесообразность имода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве манипулированиямассовым сознанием.Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая мода.Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в подбореодежды.Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды».Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний икарнавальный. Грим бытовой и сценический.Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, рекламой,общественной деятельностью.Дизайн и архитектура - средства организации среды жизни людей и строительства нового мира.Модуль №4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественнаяфотография» (Вариативный модуль. Компоненты вариативного модуля могут дополнитьсодержание в 5, 6 и 7 классах или реализовываться в рамках внеурочной деятельности).Синтетические - пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в синтетическихискусствах в соединении со словом, музыкой, движением.Значение развития технологий в становлении новых видов искусства.Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информационных средств наэкране цифрового искусства.Художник и искусство театра.Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра.Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их визуальный облик.Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в современном театре.Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-постановщика сдраматургом, режиссёром и актёрами.Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, пошивочные,декорационные и иные цеха в театре.Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа спектакля.Выражение в костюме характера персонажа.Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. Коровин, И.Билибин, А. Головин и других художников-постановщиков). Школьный спектакль и работахудожника по его подготовке.Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в процессесоздания образа персонажа.Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская интерпретацияреальности.Художественная фотография.Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности. Искусство итехнология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий.Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии.Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С.М. Прокудина-Горского. Сохранённая историяи роль его фотографий в современной отечественной культуре.Фотография - искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры предмета. Примерыхудожественной фотографии в творчестве профессиональных мастеров.Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм.Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с помощьюфотографии.Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов.Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии.Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образном восприятии пейзажа.Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная.Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с направлениями визобразительном искусстве.



Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и графическимпортретом. Опыт выполнения портретных фотографий.Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок - свидетельство истории и егозначение в сохранении памяти о событии.Фоторепортаж - дневник истории. Значение работы военных фотографов. Спортивныефотографии. Образ современности в репортажных фотографиях.«Работать для жизни...» - фотографии Александра Родченко, их значение и влияние на стильэпохи.Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования фотографий играницы достоверности.Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютерных программ.Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и влияниефотообраза на жизнь людей.Изображение и искусство кино.Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства.Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческогоколлектива. Сценарист - режиссёр - художник - оператор в работе над фильмом. Сложносоставнойязык кино.Монтаж композиционно построенных кадров - основа языка киноискусства.Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизы местдействия, 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 - разные задачи в работе надвидеороликом. Этапы создания видеоролика.Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы ицифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественной мультипликации, еёзнаменитые создатели.Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе.Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его возможности длясоздания анимации. Коллективный характер деятельности по созданию анимационного фильма.Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анимация.Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии художественности.Изобразительное искусство на телевидении.Телевидение - экранное искусство: средство массовой информации, художественного и научногопросвещения, развлечения и организации досуга.Искусство и технология. Создатель телевидения - русский инженер Владимир Козьмич Зворыкин.Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство. Картина мира,создаваемая телевидением. Прямой эфир и его значение.Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму,сценографический дизайн и компьютерная графика.Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и художественногооформления.Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни.Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека.Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровнеосновного общего образования.Личностные результаты освоения федеральной рабочей программы основного общегообразования по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности.В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего образованиянаходится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российскимтрадиционным духовным ценностям, социализация личности.Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанныхво ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ российской идентичности, ценностныеустановки и социально значимые качества личности, духовно-нравственное развитие обучающихся и



отношение обучающихся к культуре, мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитиюи активному участию в социально значимой деятельности.Патриотическое воспитание.Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории и современногоразвития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном иизобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красотыотечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различнымподходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям,эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются визучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов.Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственнойхудожественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа.Гражданское воспитание.Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся кценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации игражданского воспитания обучающегося. Формируется чувство личной причастности к жизниобщества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. Врамках изобразительного искусства происходит изучение художественной культуры и мировойистории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Учебный предметспособствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальныхэстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественныхпроектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманиюдругого, становлению чувства личной ответственности.Духовно-нравственное воспитание.В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический,художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть учебногопредмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитаниеего эмоционально- образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствуетросту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусствуспособствует освоению базовых ценностей - формированию отношения к миру, жизни, человеку,семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человекомполноты проживаемой жизни.Эстетическое воспитание: воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектраэстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное.Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственнойсреды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическоевоспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношенийобучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении кокружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни какглавному принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся иответственной личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательнойконкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству,культурному наследию.Ценности познавательной деятельности.В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятсязадачи воспитания наблюдательности - умений активно, то есть в соответствии со специальнымиустановками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни.Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на урокахизобразительного искусства и при выполнении заданийкультурно-исторической направленности.Экологическое воспитание.Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологическихпроблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, формированиенравственно-эстетического отношения к природе воспитывается в процессе художественно-



эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе.Трудовое воспитание.Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться впроцессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов испецифики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, какнавыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование уменийпреобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от созданияреального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату,понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовойработы, работы в команде - обязательные требования к определённым заданиям программы.Воспитывающая предметно-эстетическая среда.В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организацияпространственной среды общеобразовательной организации. При этом обучающиеся должны бытьактивными участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства всоответствии с задачами общеобразовательной организации, среды, календарными событиямишкольной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметнопространственной средыобщеобразовательной организации, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет наформирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни обучающихся.В результате освоения программы по изобразительному искусству на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия.У обучающегося будут сформированы следующие пространственные представления и сенсорныеспособности как часть универсальных познавательных учебных действий:сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;характеризовать форму предмета, конструкции;выявлять положение предметной формы в пространстве;обобщать форму составной конструкции;анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;структурировать предметно-пространственные явления;сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой;абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательскиедействия как часть универсальных познавательныхучебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры;сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явленияискусства и действительности;классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизнилюдей;ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной иливыбранной теме;самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения илиисследования, аргументированно защищать свои позиции.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть универсальныхпознавательных учебных действий:использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбораинформации на основе образовательных задач и заданных критериев;использовать электронные образовательные ресурсы;уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах еёпредставления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях.



У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные действия:понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного (автор - зритель), междупоколениями, между народами;воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясьна восприятие окружающих;вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам,сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательноотстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления, находить общее решение иразрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов;публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного илиисследовательского опыта;взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместнойдеятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли вдостижении общего результата.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальныхрегулятивных учебных действий:осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач,осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы иинтересы своей учебной деятельности;планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанновыбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-творческих задач;уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок вокружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть универсальныхрегулятивных учебных действий:соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своейдеятельности в процессе достижения результата;владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целямкритериев.У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как частьуниверсальных регулятивных учебных действий:развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоцийдругих;уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства исобственной художественной деятельности;развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения ипереживания свои и других; признавать своё и чужое право на ошибку;работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, всовместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии.Предметные результаты освоения программы по изобразительному искусству сгруппированы поучебным модулям и должны отражать сформированность умений.К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по изобразительному искусству.Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: знать о многообразии видовдекоративно-прикладного искусства: народного, классического, современного, искусства, промыслов;понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей,необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде;иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магическомзначении орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества, о присутствиив древних орнаментах символического описания мира;характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-прикладного искусства;уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации межличностных



отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметно-пространственнойсреды;распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл,керамика, текстиль, стекло, камень, кость, другие материалы), уметь характеризовать неразрывнуюсвязь декора и материала;распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства вразных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, другие техники;знать специфику образного языка декоративного искусства - его знаковую природу,орнаментальность, стилизацию изображения;различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный,зооморфный, антропоморфный;владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных,сетчатых, центрических;знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и уметьприменять эти знания в собственных творческих декоративных работах;владеть практическими навыками стилизованного - орнаментального лаконичного изображениядеталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителей животного мира,сказочных и мифологических персонажей с использованием традиционных образов мировогоискусства;знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной средекоторого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом;уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянскогоискусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля);знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, егодекоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое единствоего деталей, объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятникархитектуры;иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянскогобыта;освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическоезначение его декора, знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюмаразличных регионов страны, уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм;осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее всвоих материальных формах глубинные духовные ценности;знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных народов,например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять семантическое значение деталей конструкции идекора, их связь с природой, трудом и бытом;иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности -быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай,античные Греция и Рим, Европейское Средневековье), понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной культуры, определяемыеприродными условиями и сложившийся историей;объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в современнойжизни;рассказывать о происхождении народных художественных промыслов, о соотношении ремесла иискусства;называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народныххудожественных промыслов;характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных народныхпромыслов;уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево,глина, металл, стекло;различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и техникедекора;объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народныхпромыслов;



иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий некоторыххудожественных 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 опыт творческого создания эмблемы или логотипа;понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении исодержании геральдики;уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности вокружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке и характеризоватьих образное назначение;ориентироваться в широком разнообразии современного декоративноприкладного искусства,различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьё,гобелен и другое;иметь навыки коллективной практической творческой работы по оформлению пространствашколы и школьных праздников.К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по изобразительному искусству.Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»:характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и ихзначение в жизни людей;объяснять причины деления пространственных искусств на виды; знать основные виды живописи,графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей.Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: различать и характеризоватьтрадиционные художественные материалы для графики, живописи, скульптуры;осознавать значение материала в создании художественного образа, уметь различать и объяснятьроль художественного материала в произведениях искусства;иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, углём,пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать возможностиприменять другие доступныехудожественные материалы;иметь представление о различных художественных техниках в использовании художественныхматериалов;понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; иметь опыт учебного рисунка -светотеневого изображения объёмных форм; знать основы линейной перспективы и уметь изображатьобъёмные геометрические тела на двухмерной плоскости;знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», «блик»,«полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка;понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их визуальногоанализа;обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных иобъёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого;иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; иметь опыттворческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или как самостоятельноетворческое действие;знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительные цвета- и значение этих знаний для искусства живописи;определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» и иметьнавыки практической работы гуашью и акварелью;иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластическойвыразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или животных.Жанры изобразительного искусства:объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры;объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведенияискусства.Натюрморт:



характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества иприводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени;рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отечественномискусстве XX в., опираясь на конкретные произведения отечественных художников;знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения объёмногопредмета в двухмерном пространстве листа;знать об освещении как средстве выявления объёма предмета, иметь опыт построениякомпозиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на листе, выделениядоминанты и целостного соотношения всех применяемых средств выразительности;иметь опыт создания графического натюрморта; иметь опыт создания натюрморта средствамиживописи.Портрет:иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи какпоследовательности изменений представления о человеке;уметь сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрожденияи Нового времени;понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи иавторская позиция художника;узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейскогоискусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и других портретистов);уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть именавеликих художников-портретистов (В. Боровиковский,A. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин,B. Суриков, В. Серов и другие авторы);знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции лица,соотношение лицевой и черепной частей головы;иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать зарисовкиобъёмной конструкции головы, понимать термин «ракурс» и определять его на практике;иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характерачеловека и образа эпохи в скульптурном портрете;иметь начальный опыт лепки головы человека;приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя виденияиндивидуальности человека;иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразииграфических средств в изображении образа человека;уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при созданиихудожественного образа;иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретногообраза как средства выражения настроения, характера,индивидуальности героя портрета;иметь представление о жанре портрета в искусстве XX в. - западном и отечественном.Пейзаж:иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего мира, вСредневековом искусстве и в эпоху Возрождения;знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке;уметь определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий горизонт,перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива;знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике;характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом пейзажеи пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов;иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского;иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчивостисостояний природы;знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя особенностипонимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников XX в. (повыбору);



уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и каковоего значение в развитии чувства Родины;иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний природы;иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти ипредставлению;иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к окружающемумиру и его художественно-поэтическому видению;иметь опыт изображения городского пейзажа - по памяти или представлению; иметь навыкивосприятия образности городского пространства как выражения самобытного лица культуры иистории народа;понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его охраны исохранения.Бытовой жанр:характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни людейразных эпох и народов;уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», «монументальнаяживопись», перечислять основные жанры тематической картины;различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине, выявлять образ нравственных иценностных смыслов в жанровой картине;иметь представление о композиции как целостности в организации художественныхвыразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения;уметь объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в пониманииистории человечества и современной жизни;осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство миралюдей;иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человекав искусстве разных эпох и народов, различать произведения разных культур по ихстилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир идругие);иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искусства;характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров произведенийевропейского и отечественного искусства;иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясьхудожественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности.Исторический жанр:характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для жизниобщества, уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким жанромпроизведений изобразительного искусства;знать авторов, иметь представление о содержание таких картин, как «Последний день Помпеи» К.Брюллова, «Боярыня Морозова» В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина и других;иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных художниковXX в.;уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты обантичных героях принято относить к историческому жанру;иметь представление о произведениях «Давид» Микеланджело, «Весна»С. Боттичелли;знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: периодаэскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы надосновным холстом;иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный проект):сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией.Библейские темы в изобразительном искусстве:знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжетыСвященной истории в произведениях искусства;объяснять значение великих - вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как «духовнуюось», соединяющую жизненные позиции разных поколений;



иметь представление о произведениях великих европейских художников на библейские темы.Например, «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращениеблудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и другие произведения, в скульптуре «Пьета»Микеланджело и других скульптурах;знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства;уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких как«Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Те,«Христос и грешница» В. Поленова и других картин;иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы;иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, ФеофанеГреке, Дионисии;воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достижениеотечественной культуры;объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на основехудожественной культуры зрителя;рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни общества, вжизни человека.К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по изобразительному искусству.Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»:характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, то есть искусствахудожественного построения предметно-пространственной среды жизни людей;объяснять роль архитектуры и дизайна в построениипредметно-пространственной среды жизнедеятельности человека;рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и поведениечеловека;рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность человека ипредставления о самом себе;объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, предметахтруда и быта разных эпох.Графический дизайн:объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка конструктивныхискусств;объяснять основные средства - требования к композиции; уметь перечислять и объяснятьосновные типы формальной композиции; составлять различные формальные композиции наплоскости в зависимости от поставленных задач;выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту;составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; осваивать навыкивариативности в ритмической организации листа; объяснять роль цвета в конструктивных искусствах;различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах;объяснять выражение «цветовой образ»;применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые однимстилем;определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим стилем,отвечающий законам художественной композиции;соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста, различать«архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, иметь опыт творческого воплощенияшрифтовой композиции (буквицы);применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической композиции;объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки, различатьшрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практический опыт разработки логотипа на выбраннуютему;иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или рекламына основе соединения текста и изображения;иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, иметь практическийтворческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов в качестве графических



композиций.Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: иметь опыт построенияобъёмно-пространственной композиции как макета архитектурного пространства в реальной жизни;выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу;выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их сочетанийна образный характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельности людей;знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и измененииоблика архитектурных сооружений;иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в жизниобщества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельности людей;иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей разныхэпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частномстроительстве, в организации городской среды;характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего времени,современный уровень развития технологий и материалов, рассуждать о социокультурныхпротиворечиях в организации современной городской среды и поисках путей их преодоления;знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, сохраненияархитектурного наследия как важнейшего фактора историческойпамяти и понимания своей идентичности;определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города как способорганизации образа жизни людей;знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построения городскогопространства в виде макетной или графической схемы;характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы иархитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школахландшафтного дизайна;объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между человекоми архитектурой, в «проживании» городского пространства;иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении формыпредметов, создаваемых людьми, видеть образ времени и характер жизнедеятельности человека впредметах его быта;объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметного мира,объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна;иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задачжизнедеятельности человека;объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и конкретныенамерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде;иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, характеризовать понятие модыв одежде;объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные ориентации,мировоззренческие идеалы и характер деятельности;иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции впроектировании одежды, ансамбле в костюме;уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать функциональныеособенности современной одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох;иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современнойодежды», создания эскизов молодёжной одежды для разныхжизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и других);различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметь представление обимидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметь опыт создания эскизов для макияжатеатральных образов и опыт бытового макияжа, определять эстетические и этические границыприменения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту.По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству.По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству.



Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественнаяфотография» (вариативный):знать о синтетической природе - коллективности творческого процесса в синтетическихискусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов художественного творчества;понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах;иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов художественноготворчества и их развитии параллельно с традиционными видами искусства.Художник и искусство театра:иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральныхпредставлений;знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в современномтеатре;иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа;понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом театральногоперсонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего стилистического образаспектакля;
иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в историиотечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, И. Билибина, А.Головина и других художников);иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе, иметьприменять полученные знания при постановке школьного спектакля;объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и актёра впроцессе создания образа персонажа;иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предметов;понимать необходимость зрительских знаний и умений - обладания зрительской культурой длявосприятия произведений художественного творчества и понимания их значения в интерпретацииявлений жизни.Художественная фотография:иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса технологий иразвитии искусства запечатления реальности в зримых образах;уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»;иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью компьютерныхграфических редакторов;уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения»С.М. Прокудина-Горского для современных представлений об истории жизни в нашей стране;различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии;объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии;понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительностиизобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей практике фотографирования;иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных фотографийизвестных профессиональных мастеров фотографии;иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции кадра присамостоятельном фотографировании окружающей жизни;обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный интерес ивнимание к окружающему миру, к людям;уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического рисунка ифотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальности в современнойхудожественной культуре;понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории XX в. исовременном мире;иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том,как его фотографии выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографийна стиль эпохи;иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. Изображение и искусствокино:



иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; уметь объяснять,почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь условностью, формирует у людейвосприятие реального мира;иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно построенных кадров;знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов его командыхудожников в период подготовки и съёмки игрового фильма;объяснять роль видео в современной бытовой культуре;иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания видеоролика ипланировать свою работу по созданию видеоролика;понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, игровогокороткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, музыкального клипа,документального фильма;иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основесоответствующих компьютерных программ;иметь навык критического осмысления качества снятых роликов;иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использованияэлектронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе;иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших отечественныхмультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность художественных образовотечественной мультипликации;осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в соответствующейкомпьютерной программе;иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного фильма.Изобразительное искусство на телевидении:объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного искусства исредства массовой информации, художественного и научного просвещения, развлечения иорганизации досуга;знать о создателе телевидения - русском инженере Владимире Зворыкине;осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство;иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника нателевидении;применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и студиимультимедиа;понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских умений;осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного развитияи самореализации, определять место и роль художественной деятельности в своей жизни и в жизниобщества.

МУЗЫКА
Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю музыки всоздании рабочей программы по учебному предмету.Программа по музыке позволит учителю:реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированиюличностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО;определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета погодам обучения в соответствии с ФГОС ООО, а также на основе планируемых результатовдуховнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных вфедеральной рабочей программе воспитания.разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного региона,образовательной организации, класса.Музыка - универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всехкультурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и



мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокийуровень обобщенности, с другой - глубокая степень психологической вовлеченности личности.Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека,гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром череззанятия музыкальным искусством.Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, какцелостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромноезначение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющегопонимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей другихнародов и культур.Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное исоциальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей исмыслов, рожденных в предыдущие века и отраженных в народной, духовной музыке, произведенияхвеликих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в светецелей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмыявляются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутом виде всю системумировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком -подсознательном - уровне.Музыка - временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплексапсихических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, чуткость краспознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогащатьиндивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым.Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностейобучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения инавыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности.Музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитиеобучающегося, формирование всей системы ценностей.Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспитания обучающегося,развития его психики, эмоциональнойи интеллектуальной сфер, творческого потенциала.Основная цель реализации программы по музыке - воспитание музыкальной культуры как частивсей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитанияявляется личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций,чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира черезпереживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений,моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество).В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующимнаправлениям:становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единствеэмоциональной и познавательной сферы;развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкальногоискусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми разных эпох инародов, эффективного способа авто- коммуникации;формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации кинтонационно-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 понять закономерности развитиямузыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческомобществе, специфики ее воздействия на человека;формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства, воспитаниеуважительного отношения к системе культурных ценностей других людей, приверженностьпарадигме сохранения и развития культурного многообразия;формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкальногоискусства, освоение ключевых элементов музыкального языка,



характерных для различных музыкальных стилей;расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное дляактивного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального искусствародной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и современноймузыкальной культуре;развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметныхумениях и навыках, в том числе:слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки,аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальнымпроизведением);исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступных музыкальныхинструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальныхинструментах);сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжировки, втом числе с использованием цифровых программных продуктов);музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательноемоделирование);творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали,представления);исследовательская деятельность на материале музыкального искусства.Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебногоматериала и допускает вариативный подход к очередности изучения модулей, принципамкомпоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. При этом 4 модуля из 9предложенных рассматриваются как инвариантные, остальные 5 - как вариативные, реализациякоторых может осуществляться по выбору учителя с учетом этнокультурных традиций региона,индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей обучающихся, их творческихспособностей.Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями (тематическимилиниями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального общегообразования и непрерывность изучения учебного предмета:инвариантные модули:модуль № 1 «Музыка моего края»;модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;модуль № 3 «Русская классическая музыка»;модуль № 4 «Жанры музыкального искусства»вариативные модули:модуль № 5 «Музыка народов мира»;модуль № 6 «Европейская классическая музыка»;модуль № 7 «Духовная музыка»;модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»; модуль № 9 «Связь музыкис другими видами искусства»;Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды деятельнсти, которые можетиспользовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной,внеклассной работы, обозначены «вариативно».Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, - 136 часов: в 5 классе - 34 часа (1час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8классе - 34 часа (1 час в неделю).Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, участиев исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на межпредметных связях стакими учебными предметами, как изобразительное искусство, литература, география, история,обществознание, иностранный язык.Содержание обучения музыке на уровне основного общего образования. Инвариантные модули:Модуль № 1 «Музыка моего края» Фольклор - народное творчество.Содержание: традиционная музыка - отражение жизни народа. Жанры детского и игровогофольклора (игры, пляски, хороводы).Виды деятельности обучающихся:



знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и видеозаписи; определение на слух:принадлежности к народной или композиторской музыке; исполнительского состава (вокального,инструментального, смешанного); жанра, основного настроения, характера музыки;разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей, фольклорныхигр.Календарный фольклор.Содержание: календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние,весенние - на выбор учителя).Виды деятельности обучающихся:знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации о соответствующихфольклорных традициях;разучивание и исполнение народных песен, танцев;вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; участие в народномгулянии, празднике на улицах своего населенного пункта.Семейный фольклор.Содержание: фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд, рекрутскиепесни, плачи-причитания.Виды деятельности обучающихся:знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла;изучение особенностей их исполнения и звучания;определение на слух жанровой принадлежности, анализ символики традиционных образов;разучивание и исполнение отдельных песен, фрагментов обрядов (по выбору учителя);вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; исследовательские проектыпо теме «Жанры семейного фольклора».Наш край сегодня.Содержание: современная музыкальная культура родного края. Гимн республики, города (приналичии). Земляки - композиторы, исполнители, деятели культуры. Театр, филармония,консерватория.Виды деятельности обучающихся:разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местных композиторов;знакомство с творческой биографией, деятельностью местных мастеров культуры и искусства;вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, концертов, написание отзыва санализом спектакля, концерта, экскурсии;исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной культуры своей малой родины(композиторам, исполнителям, творческим коллективам);творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных мелодий; съемка, монтажи озвучивание любительского фильма), направленные на сохранение и продолжение музыкальныхтрадиций своего края.Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»Россия - наш общий дом.Содержание: богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыканаших соседей, музыка других регионов (при изучении данного тематического материаларекомендуется выбрать не менее трех региональных традиций. Одна из которых - музыка ближайшихсоседей (например, для обучающихся Нижегородской области - чувашский или марийский фольклор,для обучающихся Краснодарского края - музыка Адыгеи). Две другие культурные традициижелательно выбрать среди более удаленных географически, а также по принципу контраста мелодико-ритмических особенностей. Для обучающихся республик Российской Федерации среди культурныхтрадиций обязательно должна быть представлена русская народная музыка).Виды деятельности обучающихся:знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далеких регионов в аудио- ивидеозаписи;разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей, фольклорныхигр разных народов России; определение на слух:принадлежности к народной или композиторской музыке; исполнительского состава (вокального,инструментального, смешанного); жанра, характера музыки.Фольклорные жанры.



Содержание: общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос,танец.Виды деятельности обучающихся:знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в аудио- и видеозаписи;аутентичная манера исполнения;выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки разных народов;выявление общего и особенного при сравнении танцевальных, лирических и эпических песенныхобразцов фольклора разных народов России;разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказаний; двигательная,ритмическая, интонационная импровизация в характере изученных народных танцев и песен;вариативно: исследовательские проекты, посвященные музыке разных народов России;музыкальный фестиваль «Народы России».Фольклор в творчестве профессиональных композиторов. Содержание: народные истокикомпозиторского творчества: обработкифольклора, цитаты; картины родной природы и отражение типичных образов, характеров, важныхисторических событий. Внутреннее родство композиторского и народного творчества наинтонационном уровне.Виды деятельности обучающихся:сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодий в композиторскойобработке;разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке;знакомство с 2-3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, концерт, квартет,вариации), в которых использованы подлинные народные мелодии;наблюдение за принципами композиторской обработки, развития фольклорного тематическогоматериала;вариативно: исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему отражения фольклора втворчестве профессиональных композиторов (на примере выбранной региональной традиции);посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), посвященного данной теме;обсуждение в классе и (или) письменная рецензия по результатам просмотра.На рубежах культур.Содержание: взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. Этнографическиеэкспедиции и фестивали. Современная жизнь фольклора.Виды деятельности обучающихся:знакомство с примерами смешения культурных традиций в пограничных территориях (например,казачья лезгинка, калмыцкая гармошка), выявление причинно-следственных связей такого смешения;изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно-исполнителей,исследователей традиционного фольклора;вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение (участие) в фестивалетрадиционной культуры.Модуль № 3 «Русская классическая музыка» (изучение тематических блоков данного модуляцелесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальноетворчество России», переходя от русского фольклора к творчеству русских композиторов,прослеживая продолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов, интонаций).Образы родной земли.Содержание: вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальныепроизведения, посвященные картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (напримере творчества М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, В.А. Гаврилина и других композиторов).Виды деятельности обучающихся:повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки русских композиторов,полученного на уровне начального общего образования;выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости русскому фольклору;разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного русскимкомпозитором-классиком;музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изученных произведений;вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальныхпроизведений; посещение концерта классической музыки, в программу которого входят



произведения русских композиторов.Золотой век русской культуры.Содержание: светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, домашнеемузицирование, балы, театры. Особенности отечественной музыкальной культуры XIX в. (на примеретворчества М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и других композиторов).Виды деятельности обучающихся:знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ художественного содержания,выразительных средств;разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения лирического характера,сочиненного русским композитором-классиком;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений;вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных русской культуреXIX века;создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной музыкально-литературнойкомпозиции на основе музыки и литературы XIX века;реконструкция костюмированного бала, музыкального салона.История страны и народа в музыке русских композиторов.Содержание: образы народных героев, тема служения Отечеству в крупныхтеатральных и симфонических произведениях русских композиторов (на примере сочиненийкомпозиторов - Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, С.С. Прокофьева, Г.В.Свиридова и других композиторов).Виды деятельности обучающихся:знакомство с шедеврами русской музыки XIX-XX веков, анализ художественного содержания испособов выражения патриотической идеи, гражданского пафоса;разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения патриотического содержания,сочиненного русским композитором-классиком;исполнение Гимна Российской Федерации;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений;вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных творчествукомпозиторов - членов русского музыкального общества «Могучая кучка»;просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (или посещение театра) илифильма, основанного на музыкальных сочинениях русских композиторов.Русский балет.Содержание: мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П.И. Чайковский, С.С.Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские сезоны.Виды деятельности обучающихся:знакомство с шедеврами русской балетной музыки;поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях российских балетных трупп зарубежом;посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи);характеристика отдельных музыкальных номеров и спектакля в целом;вариативно: исследовательские проекты, посвященные истории создания знаменитых балетов,творческой биографии балерин, танцовщиков, балетмейстеров;съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра, мультипликации) намузыку какого-либо балета (фрагменты).Русская исполнительская школа.Содержание: творчество выдающихся отечественных исполнителей(А.Г. Рубинштейн, С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и другие исполнители).Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс имени П.И. Чайковского.Виды деятельности обучающихся:слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкантов, оценка особенностейинтерпретации;создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихся произведений;дискуссия на тему «Исполнитель - соавтор композитора»;вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиям известных отечественныхисполнителей 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 технологическимиидеями по расширению возможностей и средств музыкального искусства;слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значении технических средств в созданиисовременной музыки;вариативно: исследовательские проекты, посвященные развитию музыкальной электроники вРоссии;импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, программных продуктов иэлектронных гаджетов.Модуль № 4 «Жанры музыкального искусства».Камерная музыка.Содержание: жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). Инструментальнаяминиатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). Одночастная, двухчастная, трехчастная репризнаяформа. Куплетная форма.Виды деятельности обучающихся:слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежных и русских композиторов),анализ выразительных средств, характеристика музыкального образа;определение на слух музыкальной формы и составление ее буквенной наглядной схемы;разучивание и исполнение произведений вокальных и инструментальных жанров;вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдением основных признаковжанра (вокализ пение без слов, вальс - трехдольный метр);индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме;выражение музыкального образа камерной миниатюры через устный или письменный текст,рисунок, пластический этюд.Циклические формы и жанры.Содержание: сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип контраста.Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, контраст основных тем, разработочныйпринцип развития.Виды деятельности обучающихся:знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основного художественного замыслацикла;разучивание и исполнение небольшого вокального цикла;знакомство со строением сонатной формы;определение на слух основных партий-тем в одной из классических сонат;вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального); предварительное изучениеинформации о произведениях концерта (сколько в них частей, как они называются, когда могутзвучать аплодисменты); последующее составление рецензии на концерт.Симфоническая музыка.Содержание: одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). Симфония.Виды деятельности обучающихся:знакомство с образцами симфонической музыки: программной увертюры, классической 4-частнойсимфонии;освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, пластическое интонирование),наблюдение за процессом развертывания музыкального повествования;образно-тематический конспект;исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое моделирование,инструментальное музицирование) фрагментов симфонической музыки;слушание целиком не менее одного симфонического произведения;вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального) симфонической музыки;предварительное изучение информации о произведениях концерта (сколько в них частей, как ониназываются, когда могут звучать аплодисменты);последующее составление рецензии на концерт.Театральные жанры.



Содержание: опера, балет, либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, действия,антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная структура и сквозноеразвитие 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 ваудио- или видеозаписи, сравнение собственного и профессионального исполнений;музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных спектаклей;различение, определение на слух: тембров голосов оперных певцов; оркестровых групп, тембровинструментов; типа номера (соло, дуэт, хор);вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе виртуального); предварительноеизучение информации о музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и исполнители, наиболееяркие музыкальные номера); последующее составление рецензии на спектакль.Вариативные модули:Модуль № 5 «Музыка народов мира» (изучение тематических блоков данного модуля вкалендарном планировании целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края»и «Народное музыкальное творчество России», устанавливая смысловые арки, сопоставляя исравнивая музыкальный материал данных разделов программы между собой).Музыка - древнейший язык человечества.Содержание: археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. Древняя Греция -колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии).Виды деятельности обучающихся:экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией музыкальных артефактовдревности, последующий пересказ полученной информации;импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонение тотемному животному);озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; вариативно: квесты, викторины,интеллектуальные игры;исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции в музыкальном искусствеXVII—XX веков».Музыкальный фольклор народов Европы. Содержание: Интонации и ритмы, формы и жанрыевропейского фольклора (для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2-3национальных культур из следующего списка: английский, австрийский, немецкий, французский,итальянский, испанский,польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждая выбранная национальная культура должнабыть представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том числе, но неисключительно - образцами типичных инструментов, жанров, стилевых и культурных особенностей(например, испанский фольклор - кастаньеты, фламенко, болеро; польский фольклор - мазурка,полонез; французский фольклор - рондо, трубадуры; австрийский фольклор - альпийский рог,тирольское пение, лендлер). Отражение европейского фольклора в творчествепрофессиональных композиторов.Виды деятельности обучающихся:выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народов Европы;выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов европейского фольклора ифольклора народов России;разучивание и исполнение народных песен, танцев;двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивам изученных традицийнародов Европы (в том числе в форме рондо).Музыкальный фольклор народов Азии и Африки.Содержание: африканская музыка - стихия ритма. Интонационно-ладовая основа музыки странАзии (для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1-2 национальные традициииз следующего списка стран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция), уникальныетрадиции, музыкальные инструменты. Представления о роли музыки в жизни людей.Виды деятельности обучающихся:выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народов Африки иАзии;выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов азиатского фольклора и



фольклора народов России;разучивание и исполнение народных песен, танцев;коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных инструментах;вариативно: исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии и Африки».Народная музыка Американского континента.Содержание: Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, спиричуэле, самба, босса-нова). Смешение интонаций и ритмов различного происхождения.Виды деятельности обучающихся:выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского, латиноамериканскогофольклора, прослеживание их национальных истоков;разучивание и исполнение народных песен, танцев;индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические импровизации в стиле (жанре)изучаемой традиции.Модуль № 6 «Европейская классическая музыка».Национальные истоки классической музыки.Содержание: национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига идругих композиторов. Значение и роль композитора классической музыки. Характерные жанры,образы, элементы музыкального языка.Виды деятельности обучающихся:знакомство с образцами музыки разных жанров, типичныхдля рассматриваемых национальных стилей, творчества изучаемых композиторов;определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементовмузыкального языка, умение напеть наиболее яркие интонации, прохлопать ритмическиепримеры из числа изучаемых классических произведений;разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе);музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений;вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейскихкомпозиторов-классиков, представителей национальных школ; просмотрхудожественных и документальных фильмов о творчестве выдающих европейских композиторовс последующим обсуждением в классе; посещение концерта классической музыки, балетадраматического спектакля.Музыкант и публика.Содержание: кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа идругих композиторов). Виртуозность, талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признаниепублики. Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня.Виды деятельности обучающихся:знакомство с образцами виртуозной музыки;размышление над фактами биографий великих музыкантов - как любимцев публики, так инепонятых современниками;определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, изучаемыхклассических произведений, умение напеть их наиболее яркие ритмоинтонации;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений;знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил поведения в концертномзале, театре оперы и балета;вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, гастролей), лентой времени(имена, факты, явления, музыкальные произведения); посещение концерта классической музыки споследующим обсуждением в классе; создание тематической подборки музыкальных произведенийдля домашнего прослушивания.Музыка - зеркало эпохи.Содержание: искусство как отражение, с одной стороны - образа жизни, с другой - главныхценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко 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-гармонической музыки;



разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе);исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений;вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и классицизм (на примеремузыкального искусства, либо музыки и живописи, музыки и архитектуры); просмотрхудожественных фильмов и телепередач, посвященных стилям барокко и классицизм, творческомупути изучаемых композиторов.Музыкальный образ.Содержание: героические образы в музыке. Лирический герой музыкального произведения.Судьба человека - судьба человечества (на примере творчества Л. Бетховена, Ф. Шуберта и другихкомпозиторов). Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных интонаций,жанров).Виды деятельности обучающихся:знакомство с произведениями композиторов - венских классиков, композиторов-романтиков,сравнение образов их произведений, сопереживание музыкальному образу, идентификация слирическим героем произведения;узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка изучаемыхклассических произведений, умение напеть их наиболее яркие темы, ритмоинтонации;разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретация его музыкального образа;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений;вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, художественное творчество,созвучное кругу образов изучаемого композитора; составление сравнительной таблицы стилейклассицизм и романтизм (только на примере музыки, либо в музыке и живописи, в музыке илитературе).Музыкальная драматургия.Содержание: развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкальногоразвития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма - строение музыкального произведения.Виды деятельности обучающихся:наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики музыкального развития;умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность настроений, чувств,характеров в развертывании музыкальной драматургии;узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененных в процессе развития;составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения музыкального произведения;разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретация музыкального образа в его развитии;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений;вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе которого присутствуюткрупные симфонические произведения; создание сюжета любительского фильма (в том числе в жанретеневого театра, мультфильма), основанного на развитии образов, музыкальной драматургии одногоиз произведений композиторов-классиков.Музыкальный стиль.Содержание: стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургическихприемов, музыкального языка, (на примере творчества В. Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и другихкомпозиторов).Виды деятельности обучающихся:обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях музыкального стиля (стилькомпозитора, национальный стиль, стиль эпохи);исполнение 2-3 вокальных произведений - образцов барокко, классицизма, романтизма,импрессионизма (подлинных или стилизованных);музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений;определение на слух в звучании незнакомого произведения: принадлежности к одному изизученных стилей;исполнительского состава (количество и состав исполнителей, музыкальных инструментов);жанра, круга образов;способа музыкального изложения и развития в простых и сложных музыкальных формах



(гомофония, полифония, повтор, контраст, соотношение разделов и частей в произведении);вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетикеи особенностям музыкального искусства различных стилей XX века.Модуль № 7 «Духовная музыка»Храмовый синтез искусств.Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение acapella или пение вСопровождении органа). Основные жанры, традиции. Образы Христа, Богородицы, Рождества,Воскресения.Виды деятельности обучающихся:повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культуре западноевропейскойтрадиции русского православия, полученных на уроках музыки и основ религиозных культур исветской этики на уровне начального общего образования;осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, архитектурой как сочетанияразных проявлений единого мировоззрения, основной идеи христианства;исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной традицией, перекликающихся сней по тематике;определение сходства и различия элементов разных видов искусства (музыки, живописи,архитектуры), относящихся: к русской православной традиции; западноевропейской христианскойтрадиции;другим конфессиям (по выбору учителя); вариативно: посещение концерта духовной музыки.Развитие церковной музыкиСодержание: европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобретениенотной записи Гвидод’Ареццо, протестантский хорал). Русская музыка религиозной традиции(знаменный распев, крюковая запись, партесное пение). Полифония в западной и русской духовноймузыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием.Виды деятельности обучающихся:знакомство с историей возникновения нотной записи;сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций (григорианский хорал, знаменныйраспев, современные ноты);знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных распевов (одноголосие);слушание духовной музыки; определение на слух: состава исполнителей;типа фактуры (хоральный склад, полифония);принадлежности к русской или западноевропейской религиозной традиции; вариативно: работа синтерактивной картой, лентой времени с указанием географических и исторических особенностейраспространения различных явлений, стилей, жанров, связанных с развитием религиозной музыки;исследовательские и творческие проекты, посвященные отдельным произведениям духовной музыки.Музыкальные жанры богослужения.Содержание: эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки.Многочастные произведения на канонические тексты: католическая месса, православная литургия,всенощное бдение.Виды деятельности обучающихся:знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) произведениями мировоймузыкальной классики, написанными в соответствии с религиозным каноном;вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений; определение на слухизученных произведений и их авторов, иметь представление об особенностях их построения иобразов;устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием терминологии, примерамииз соответствующей традиции, формулировкой собственного отношения к данной музыке,рассуждениями, аргументацией своей позиции.Религиозные темы и образы в современной музыке.Содержание: сохранение традиций духовной музыки сегодня.Переосмысление религиозной темы в творчестве композиторов XX-XXI веков. Религиознаятематика в контексте современной культуры.Виды деятельности обучающихся:сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной традиции в культуре XX-XXI веков;



исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными композиторами;вариативно: исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка и религия в наше время»;посещение концерта духовной музыки.Модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»Джаз.Содержание: джаз - основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и стиля(свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросно-ответная структура мотивов,гармоническая сетка, импровизация).Виды деятельности обучающихся:знакомство с различными джазовыми музыкальными композициями и направлениями (регтайм,биг бэнд, блюз);разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, элементы ритмической ивокальной импровизации на ее основе; определение на слух:принадлежности к джазовой или классической музыке; исполнительского состава (манера пения,состав инструментов);вариативно: сочинение блюза; посещение концерта джазовой музыки.Мюзикл.Содержание: особенности жанра. Классика жанра - мюзиклы середины XX века (на примеретворчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). Современные постановки в жанре мюзикла нароссийской сцене.Виды деятельности обучающихся:знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными иностранными и отечественнымикомпозиторами в жанре мюзикла, сравнение с другими театральными жанрами (опера, балет,драматический спектакль);анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных средствах массовойинформации;просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного рекламного текста дляданной 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 и другие). Авторскаяпесня (Б.Окуджава, Ю.Визбор, В. Высоцкий и др.).Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры (потребительскиетенденции современной культуры).Виды деятельности обучающихся:знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой жанра» молодежнойкультуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш и другие группы иисполнители);разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежных музыкальных течений;дискуссия на тему «Современная музыка»;вариативно: презентация альбома своей любимой группы.Музыка цифрового мира.Содержание: музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка на любой вкус(безграничный выбор, персональные плейлисты). Музыкальное творчество в условиях цифровойсреды.Виды деятельности обучающихся:поиск информации о способах сохранения и передачи музыки прежде и сейчас;просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ его художественного образа,стиля, выразительных средств;разучивание и исполнение популярной современной песни;вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в жизни современногочеловека; 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 в инструментальной музыке (поэма, баллада).Программная музыка.Виды деятельности обучающихся:знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки;импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, сравнение своих вариантов смелодиями, сочиненными композиторами (метод «Сочинение сочиненного»);сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия инструментальногомузыкального произведения;рисование образов программной музыки;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений.Музыка и живопись.Содержание: выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. Аналогии:ритм, композиция, линия - мелодия, пятно - созвучие, колорит - тембр, светлотность - динамика.Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К.Дебюсси, А.К. Лядова и других композиторов).Виды деятельности обучающихся:знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, выявление интонацийизобразительного характера;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений;разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, сочинение к ней ритмическогои шумового аккомпанемента с целью усиления изобразительного эффекта;вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыки программноизобразительногохарактера; сочинение музыки, импровизация, озвучивание картин художников.Музыка и театр.Содержание: музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Грига, Л. ванБетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других композиторов). Единство музыки, драматургии,сценической живописи,хореографии.Виды деятельности обучающихся:знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и иностранными композиторами длядраматического театра;разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр видеозаписи спектакля, вкотором звучит данная песня;музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных спектаклей;вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра с последующим обсуждением(устно или письменно) роли музыки в данном спектакле; исследовательские проекты о музыке,созданной отечественными композиторами для театра.Музыка кино и телевидения.Содержание: музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанрыфильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма (на примерепроизведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке и других).Виды деятельности обучающихся:знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных композиторов;просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, создаваемого музыкой;разучивание, исполнение песни из фильма;вариативно: создание любительского музыкального фильма; переозвучка фрагментамультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма-балета, аналитическое эссе с ответом на вопрос«В чем отличие видеозаписи музыкального спектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?».Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне основного общегообразования.В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у обучающегося будутсформированы следующие личностные результаты в части:1) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональномобществе;знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов республик



Российской Федерации и других стран мира;проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культурынародов России;знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру;интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры;стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края;2) гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,свобод и законных интересов других людей;осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших произведениях мировоймузыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонаминравственного самоопределения, отраженными в них;активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местногосообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов ифестивалей, концертов, культурнопросветительских акций, в качестве волонтера в дни праздничныхмероприятий;3) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральных и духовных ценностейэтического и религиозного контекста, социальноисторических особенностей этики и эстетики;готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческогосотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовкевнеклассных концертов, фестивалей, конкурсов;4) эстетического воспитания:восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающейдействительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе;осознание ценности творчества, таланта;осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и самовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций и народного творчества;стремление к самовыражению в разных видах искусства;5) ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной,социальной, культурной средой;овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства интонируемогосмысла;овладение основными способами исследовательской деятельности на звуковом материале самоймузыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, публицистической информации оразличных явлениях музыкального искусства, использование доступного объёма специальнойтерминологии;6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного опыта и опыта восприятияпроизведений искусства;соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности;умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других,использовать интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессеповседневного общения;сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же правадругого человека;7) трудового воспитания:установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учебе,настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в



сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности;8) экологического воспитания:повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологическихпроблем и путей их решения;нравственно-эстетическое отношение к природе,участие в экологических проектах через различные формы музыкального творчества9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правилобщественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные вучебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействияс людьми из другой культурной среды;стремление перенимать опыт, учиться у других людей, в том числе в разнообразных проявленияхтворчества, овладения различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства;воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ходсобытий, обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры исоциума;способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и ихпоследствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыкиуправления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе.В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у обучающегося будутсформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальныекоммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьуниверсальных познавательных учебных действий: устанавливать существенные признаки дляклассификации музыкальных явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщенияотдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка;сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стилимузыкального и других видов искусства;обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга,формулировать гипотезы о взаимосвязях;выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительныхсредств, используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля;выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания;самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведенного слуховогонаблюдения-исследования.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как частьуниверсальных познавательных учебных действий:следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучаниемузыки;использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным ижелательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числеисполнительских и творческих задач;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлениюособенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкальныхявлений, культурных объектов между собой;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения,слухового исследования.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть универсальныхпознавательных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учетомпредложенной учебной задачи и заданных критериев;понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальныхпроизведений;



выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах;использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизацииинформации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей;оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно;различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать,интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, схема,презентация, театрализация) в зависимости от коммуникативной установки.Овладение системой универсальных познавательных учебных действий обеспечиваетсформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфическоготипа интеллектуальной деятельности - музыкального мышления.У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных коммуникативныхучебных действий:1) невербальная коммуникация:воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка впередаче смысла музыкального произведения;передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражатьнастроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, пониматькультурные нормы и значение интонации в повседневном общении;эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичноговыступления;распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их какполноценные элементы коммуникации, включаться в соответствующий уровень общения;2) вербальное общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями ицелями общения;выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в устныхи письменных текстах;понимать намерения других, проявлять уважительное отношениек собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживатьблагожелательный тон диалога;публично представлять результаты учебной и творческой деятельности;3) совместная деятельность (сотрудничество):развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания впроцессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологическогоопыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия;понимать и использовать преимущества коллективной, групповойи индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формывзаимодействия при решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчета передгруппой.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальныхрегулятивных учебных действий:



ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в томчисле в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться кпоставленной цели;планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера;самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе егореализации;выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решенияучебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьпредлагаемые варианты решений;проводить выбор и брать за него ответственность на себя.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как частьуниверсальных регулятивных учебных действий:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптироватьрешение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, понимать причинынеудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному опыту;использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своимпсихоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости),отдыха (релаксации), концентрации внимания.У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как частьуниверсальных регулятивных учебных действий:чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использоватьвозможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере;развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повседневнойжизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения;выявлять и анализировать причины эмоций;понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-интонационнуюситуацию;регулировать способ выражения собственных эмоций.У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть универсальныхрегулятивных учебных действий:уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическимпредпочтениям и вкусам;признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на нейсамой, а на способе улучшения результатов деятельности;принимать себя и других, не осуждая;проявлять открытость;осознавать невозможность контролировать все вокруг.Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваетформирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненныхнавыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоциональногодушевного равновесия).Предметные результаты освоения программы по музыке на уровне основного общегообразования.Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальнойкультуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярномобщении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении музыкив актуальный контекст своей жизни.Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке:осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывнуюсвязь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему;воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное цивилизационноеявление;



знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость за них;сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, стремятся участвовать висполнении музыки своей национальной традиции, понимают ответственность за сохранение ипередачу следующим поколениям музыкальной культуры своего народа);понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы инастроения, включенного в развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектовразвития общества.К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся научится:отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа; характеризоватьособенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих коллективов своегокрая;исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей малойродины.К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» обучающийсянаучится:определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, кмузыке народов Северного Кавказа, республик Поволжья, Сибири (не менее трех региональныхфольклорных традиций на выбор учителя);различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки;определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых,струнных, ударно-шумовых инструментов;объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельностипрофессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны.К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучающийся научится:различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, произведение,исполнительский состав;характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором,способы развития и форму строения музыкального произведения;исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов;характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов- классиков, приводитьпримеры наиболее известных сочинений.К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обучающийся научится:различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, вокальныеи инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры;рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра;выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных имузыкально-театральных жанров.К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира»обучающийся научится:определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской,латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельнымсамобытным культурно-национальным традициям;различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки;определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых,струнных, ударно-шумовых инструментов;различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочиненияхпрофессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров).К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» обучающийся научится:различать на слух произведения европейских композиторов-классиков,называть автора, произведение, исполнительский состав;определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм);исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков;характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором,способы развития и форму строения музыкального произведения;



характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры наиболееизвестных сочинений.К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся научится:различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной музыки;исполнять произведения русской и европейской духовной музыки;приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора.К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»обучающийся научится:определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки;различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструментов,входящих в их состав;исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности.К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» обучающийсянаучится:определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств;импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятияпроизведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения,озвучивание картин, кинофрагментов) или подбирать ассоциативные пары произведений из разныхвидов искусств, объясняя логику выбора;высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационныхособенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения.

ТЕХНОЛОГИЯПрограмма по технологии интегрирует знания по разным учебным предметам и является однимиз базовых для формирования у обучающихся функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и критического мышления на основе практико-ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в реализации содержания.Программа по технологии знакомит обучающихся с различными технологиями, в том числематериальными, информационными, коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамкахосвоения программы по технологии происходит приобретение базовых навыков работы ссовременным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство смиром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности.Программа по технологии раскрывает содержание, отражающее смену жизненных реалий иформирование пространства профессиональной ориентации и самоопределения личности, в томчисле: компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3 D-моделирование, прототипирование,технологии цифрового производства в области обработки материалов, аддитивные технологии,нанотехнологии, робототехника и системы автоматического управления; технологииэлектротехники, электроникии электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, обработка пищевыхпродуктов.Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, метапредметные иличностные результаты.Стратегическими документами, определяющими направление модернизации содержания иметодов обучения, являются ФГОС ООО и концепция преподавания предметной области«Технология».Основной целью освоения технологии является формирование технологической грамотности,глобальных компетенций, творческого мышления.Задачами курса технологии являются:овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология»;овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями попреобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя изэкономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной иобщественной безопасности;формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности,



готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений;формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровыхинструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий;развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки кбудущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональныхпредпочтений.Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и строится нанеразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создаёт возможность применения научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивной деятельности, включенияобучающихся в реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности,воспитания культуры личности во всех её проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой,экологической, технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности,предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые видытруда и готовности принимать нестандартные решения.Основной методический принцип программы по технологии: освоение сущности и структурытехнологии неразрывно связано с освоением процесса познания - построения и анализаразнообразных моделей.Программа по технологии построена по модульному принципу.Модульная программа по технологии - это система логически завершённыхблоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательныхрезультатов, предусматривающая разные образовательные траектории её реализации.Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули и вариативные.Инвариантные модули программы по технологии.Модуль «Производство и технологии».Модуль «Производство и технология» является общим по отношению к другим модулям.Основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, что позволяетосваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных модулей.Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода накогнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифровогосоциума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации взнание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из значимых ивостребованных в профессиональной сфере технологий.Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса технологии на уровнеосновного общего образования. Содержание модуля построено на основе последовательногознакомства обучающихся с технологическими процессами, техническими системами, материалами,производством и профессиональной деятельностью.Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки материалов поединой схеме: историко-культурное значение материала, экспериментальное изучение свойствматериала, знакомство с инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места,правила безопасного использования инструментов и приспособлений, экологические последствияиспользования материалов и применения технологий, а также характеризуются профессии,непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов итехнологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, результатом которого будетпродукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может быть представлен как проектныйцикл по освоению технологии обработки материалов.Модуль «Компьютерная графика. Черчение».В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и областями примененияграфической информации, с различными типами графических изображений и их элементами, учатсяприменять чертёжные инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном носителе ссоблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и условными графическимиобозначениями графических редакторов, учатся создавать с их помощью тексты и рисунки,знакомятся с видами конструкторской документации и графических моделей, овладевают навыкамичтения, выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и автоматизированными способамиподготовки чертежей, эскизов и технических рисунков деталей, осуществления расчётов по чертежам.Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения новых



технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на решение задачи укрепления кадровогопотенциала российского производства.Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено, в том числе, иотдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном случае будут планируемыепредметные результаты за год обучения.Модуль «Робототехника».В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информационныхтехнологий. Значимость данного модуля заключается в том, что при его освоении формируютсянавыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами).Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания действующих моделейроботов интегрировать знания о технике и технических устройствах, электронике, программировании,фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а также дополнительногообразования и самообразования.Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование».Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципамодульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с освоением методологиипознания, основой которого является моделирование. При этом связь технологии с процессомпознания носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить составляющие еёэлементы и открывает возможность использовать технологический подход при построении моделей,необходимых для познания объекта. Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений,необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и созданиятехнологий.Вариативные модули программы по технологии.Модуль «Автоматизированные системы».Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на производстве ив быту. Акцент сделан на изучение принципов управления автоматизированными системами и ихпрактической реализации на примере простых технических систем. В результате освоения модуляобучающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект, имитирующий работуавтоматизированной системы (например, системы управления электродвигателем, освещением впомещении и прочее).Модули «Животноводство» и «Растениеводство».Модули знакомят обучающихся с классическими и современными технологиями всельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои биологическиециклы.В курсе технологии осуществляется реализация межпредметных связей:с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. Черчение», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевыхпродуктов»;с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической промышленности винвариантных модулях;с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при освоениивариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»;с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «3 D-моделирование, прототипирование, макетирование»,«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»;с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модулях информационныхпроцессов сбора, хранения, преобразования и передачи информации, протекающих в техническихсистемах, использовании программных сервисов;с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных ремёсел винвариантном модуле «Производство и технология»;с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная техносфера» винвариантном модуле «Производство и технология».Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, - 272 часа: в 5 классе - 68 часов(2 часа в неделю), в 6 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю). Дополнительнорекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельности в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в



9 классе - 68 часов (2 часа в неделю).Содержание обучения технологии.Инвариантные модули.Модуль «Производство и технологии».5 класс.Технологии вокруг нас. Преобразующая деятельность человека и технологии. Мир идей исоздание новых вещей и продуктов. Производственная деятельность.Материальный мир и потребности человека. Свойства вещей.Материалы и сырьё. Естественные (природные) и искусственные материалы.Материальные технологии. Технологический процесс.Производство и техника. Роль техники в производственной деятельности человека.Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, метод фокальных объектов идругие.Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма организациидеятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная документация.Какие бывают профессии.6 класс.Производственно-технологические задачи и способы их решения.Модели и моделирование. Виды машин и механизмов. Моделирование технических устройств.Кинематические схемы.Конструирование изделий. Конструкторская документация. Конструирование и производствотехники. Усовершенствование конструкции. Основы изобретательской и рационализаторскойдеятельности.Технологические задачи, решаемые в процессе производства и создания изделий. Соблюдениетехнологии и качество изделия (продукции).Информационные технологии. Перспективные технологии.7 класс.Создание технологий как основная задача современной науки. История развития технологий.Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Дизайн.Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России.Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработки информации.Управление технологическими процессами. Управление производством.Современные и перспективные технологии.Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного назначения.Разработка и внедрение технологий многократного использования материалов, технологийбезотходного производства.Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и техносферы.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 (втом числе нанотехнологии).Сферы применения современных технологий.Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы.Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции.Выбор профессии в зависимости от интересов и способностей человека.9 класс.Предпринимательство.Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. Предпринимательская этика.Виды предпринимательской деятельности. Типы организаций. Сфера принятия управленческихрешений. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутреннейсреды. Формирование цены товара.Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы механизма защиты



предпринимательской тайны. Защита предпринимательской тайны и обеспечение безопасностифирмы.Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования экономическойдеятельности. Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализ выбранногонаправления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана.Эффективность предпринимательской деятельности. Принципы и методы оценки. Контрольэффективности, оптимизация предпринимательской деятельности. Технологическоепредпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для продуктов.Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».5 класс.Технологии обработки конструкционных материалов.Проектирование, моделирование, конструирование - основные составляющие технологии.Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта.Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и современные технологии.Использование древесины человеком (история и современность). Использование древесины иохрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы.Способы обработки древесины. 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 из древесины».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 ценность разных продуктов питания.Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, круп.Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение качества продуктов, правилахранения 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 ипищевых отходов.Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов.Групповой проект По теме «Питание и здоровье человека».Технологии обработки текстильных материалов.Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и использованиечеловеком. История, культура.Современные технологии производства тканей с разными свойствами.Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон растительного,животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей.Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов.Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества 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 из текстильных материалов».Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной обуви, прихватка,лоскутное шитьё).Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, отделке изделия.Оценка качества изготовления проектного швейного изделия.6 класс.Технологии обработки конструкционных материалов.Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор ипереработка вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. Тонколистовой металл ипроволока.



Народные промыслы по обработке металла.Способы обработки тонколистового металла.Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания тонколистового металла.Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового металла.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 готового изделия.Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла.Технологии обработки пищевых продуктов (6 часов).Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока и молочных продуктов.Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов.Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов.Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто для вареников, песочное тесто,бисквитное тесто, дрожжевое тесто).Профессии, связанные с пищевым производством.Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов».Технологии обработки текстильных материалов.Современные текстильные материалы, получение и свойства.Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учётом эксплуатации изделия.Одежда, виды одежды. Мода и стиль.Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов».Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для инструментов, сумка,рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики).Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектного изделия, отделкеизделия.Оценка качества изготовления проектного швейного изделия.7 класс.Технологии обработки конструкционных материалов.Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных материалов.Технологии отделки изделий из древесины.Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание резьбы.Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей.Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение и использование.Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструкционных и поделочныхматериалов».Технологии обработки пищевых продуктов.Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы и морепродуктов. Видыпромысловых рыб. Охлаждённая, мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. Показателисвежести рыбы. Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к качествурыбных блюд. Рыбные консервы.Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. Механическаяобработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса птицы. Показатели свежестимяса. Виды тепловой обработки мяса.Блюда национальной кухни из мяса, рыбы.Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов».Модуль «Робототехника».5 класс.Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота.Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и назначение.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 робототехнических систем.



6 класс.Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических устройств.Транспортные роботы. Назначение, особенности.Знакомство с контроллером, моторами, датчиками.Сборка мобильного робота.Принципы программирования мобильных роботов.Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные инструменты и командыпрограммирования роботов.Учебный проект по робототехнике.7 класс.Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, использованиеПрограммирование контроллера в среде конкретного языка программирования, основныеинструменты и команды программирования роботов.Реализация на выбранном языке программирования алгоритмов управления отдельнымикомпонентами и роботизированными системами.Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкции робота.Учебный проект по робототехнике.8 класс.История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных воздушных судов.Принципы работы и назначение основных блоков, оптимальный вариант использования приконструировании роботов.Основные принципы теории автоматического управления и регулирования. Обратная связь.Датчики, принципы и режимы работы, параметры, применение.Отладка роботизированных конструкций в соответствии с поставленными задачами.Беспроводное управление роботом.Программирование роботов в среде конкретного языка программирования, основныеинструменты и команды программирования роботов.Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор).9 класс.Робототехнические системы. Автоматизированные и роботизированные производственные линии.Система «Интернет вещей». Промышленный «Интернет вещей».Потребительский «Интернет вещей». Элементы «Умного дома».Конструирование и моделирование с использованием автоматизированных систем с обратнойсвязью.Составление алгоритмов и программ по управлению роботизированными системами.Протоколы связи.Перспективы автоматизации и роботизации: возможности и ограничения.Профессии в области робототехники.Научно-практический проект по робототехнике.Модуль «ЗБ-моделирование, прототипирование, макетирование».7 класс.Виды и свойства, назначение моделей. Соответствие модели моделируемому объекту и целяммоделирования.Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты для бумажногомакетирования. Выполнение развёртки, сборка деталей макета. Разработка графическойдокументации.Создание объёмных моделей с помощью компьютерных программ.Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми трёхмернымимоделями и последующей распечатки их развёрток.Программа для редактирования готовых моделей и последующей их распечатки. Инструментыдля редактирования моделей.8 класс.3 D-моделирование как технология создания визуальных моделей.Графические примитивы в ЗВ-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник. Цилиндр,призма, пирамида.



Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. Вычитание,пересечение и объединение геометрических тел.Понятие «прототипирование». Создание цифровой объёмной модели.Инструменты для создания цифровой объёмной модели.9 класс.Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка.Понятие «аддитивные технологии».Технологическое оборудование для аддитивных технологий: ЗБ-принтеры.Области применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати.Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования ЗВ-принтером. Основныенастройки для выполнения печати на ЗБ-принтере.Подготовка к печати. Печать ЗБ-модели.Профессии, связанные с ЗБ-печатью.Модуль «Компьютерная графика. Черчение».5 класс.Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире (вещах).Виды и области применения графической информации (графических изображений).Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты.Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, техническийрисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другое.).Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, условныезнаки).Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение размеров).Чтение чертежа.6 класс.Создание проектной документации.Основы выполнения чертежей с использованием чертёжных инструментови приспособлений.Стандарты оформления.Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике.Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом редакторе.Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе.Создание печатной продукции в графическом редакторе.7 класс.Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы.Изображение и последовательность выполнения чертежа. Единая система конструкторскойдокументации (далее - ЕСКД). Государственный стандарт (далее - ГОСТ).Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа. Правила чтениясборочных 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 проектной документации: моделейобъектов 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 ЗБ-модели.Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции формообразованияи эскиза.



9 класс.Система автоматизации проектно-конструкторских работ - система автоматизированногопроектирования (далее - САПР). Чертежи с использованием САПР для подготовки проекта изделия.Оформление конструкторской документации, в том числе с использованием САПР.Объём документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы:технический рисунок объекта, чертёж общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения начертеже. Создание презентации.Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием сиспользованием САПР, их востребованность на рынке труда.Вариативные модули.Модуль «Автоматизированные системы».8-9 классы.Введение в автоматизированные системы.Определение автоматизации, общие принципы управления технологическим процессом.Автоматизированные системы, используемые на промышленных предприятиях региона.Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка регулирования,корректирующие устройства.Виды автоматизированных систем, их применение на производстве.Элементарная база автоматизированных систем.Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание электрических цепей,соединение проводников. Основные электрические устройства и системы: щиты и оборудованиещитов, элементы управления и сигнализации, силовое оборудование, кабеленесущие системы,провода и кабели. Разработка стенда программирования модели автоматизированной системы.Управление техническими системами.Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в управлении иавтоматизации процессов. Графический язык программирования, библиотеки блоков. Созданиепростых алгоритмов и программ для управления технологическим процессом. Создание алгоритмапуска и реверсаэлектродвигателя. Управление освещением в помещениях.Модуль «Животноводство».7-8 классы.Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных.Домашние животные. Сельскохозяйственные животные.Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование,уход.Разведение животных. Породы животных.Лечение животных. Понятие о ветеринарии.Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. Животные у нас дома.Забота о домашних и бездомных животных.Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы.Производство животноводческих продуктов.Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих иптицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение животноводческойпродукции.Использование цифровых технологий в животноводстве.Цифровая ферма:автоматическое кормление животных; автоматическая дойка; уборка помещения и другое.Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в животноводстве.Профессии, связанные с деятельностью животновода.Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, операторживотноводческих ферм и другие профессии. Использование информационных цифровыхтехнологий в профессиональной деятельности.Модуль «Растениеводство».7-8 классы.Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур.Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как величайшая



ценность человечества. История земледелия.Почвы, виды почв. Плодородие почв.Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные.Сельскохозяйственная техника.Культурные растения и их классификация.Выращивание растений на школьном/приусадебном участке.Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация.Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. Сбор изаготовка грибов. Соблюдение правил безопасности.Сохранение природной среды.Сельскохозяйственное производство.Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно- климатическиеусловия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерноеоснащение сельскохозяйственной техники.Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: анализаторы почвы сиспользованием спутниковой системы навигации; автоматизация тепличного хозяйства; применениероботов-манипуляторов для уборки урожая; внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков; определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков;использование беспилотных летательных аппаратов и другое. Генно-модифицированные растения:положительные и отрицательные аспекты.Сельскохозяйственные профессии.Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинистсельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности профессиональнойдеятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональнойдеятельности.Планируемые результаты освоения технологии на уровне основного общего образования.Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержанияучебного предмета.В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у обучающегосябудут сформированы следующие личностные результаты в части:1) патриотического воспитания:проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии;ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных;2) гражданского и духовно-нравственного воспитания:готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем,связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленнойреволюции;осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализациейтехнологий;освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах исообществах, включая взрослые и социальные сообщества;3) эстетического воспитания:восприятие эстетических качеств предметов труда;умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов;понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народноготворчества в декоративно-прикладном искусстве;осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения всовременном обществе;4) ценности научного познания и практической деятельности:осознание ценности науки как фундамента технологий;развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки;5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознаниеценности безопасного образа жизни в современномтехнологическом мире, важности правил безопасной работы с инструментами;



умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз;6) трудового воспитания:уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); ориентация натрудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном,нравственно достойном труде в российском обществе;готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, задачтехнологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такого рода деятельность; умение ориентироваться в мире современныхпрофессий;умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом личных иобщественных интересов, потребностей;ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;7) экологического воспитания:воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдениябаланса между природой и техносферой; осознание пределов преобразовательной деятельностичеловека.В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у обучающегосябудут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальныерегулятивные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки природныхи рукотворных объектов;устанавливать существенный признак классификации, основаниедля обобщения и сравнения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях,относящихся к внешнему миру;выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а такжепроцессов, происходящих в техносфере;самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этогонеобходимые материалы, инструменты и технологии.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формировать запросы кинформационной системе с целью получения необходимой информации;оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; опытным путёмизучать свойства различных материалов;овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оцениватьпогрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближённымивеличинами;строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; уметь создавать, применять ипреобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еёрешения;прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических эффектов.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательныхуниверсальных учебных действий:выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи;понимать различие между данными, информацией и знаниями; владеть начальными навыкамиработы с «большими данными»;владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивныхуниверсальных учебных действий:уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных ипознавательных задач;



уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своейдеятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамкахпредложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейсяситуацией;проводить выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть регулятивныхуниверсальных учебных действий:давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности;вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлениюпроекта;оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель ипроцесс её достижения.У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других как часть регулятивныхуниверсальных учебных действий:признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же праводругого на подобные ошибки.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта;в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальныхсетях.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как частькоммуникативных универсальных учебных действий:понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта;понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условияуспешной проектной деятельности;интерпретировать высказывания собеседника - участника совместной деятельности;владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики;распознавать некорректную аргументацию.Предметные результаты освоения программы по технологии на уровне основного общегообразования.Для всех модулей обязательные предметные результаты: организовывать рабочее место всоответствии с изучаемой технологией; соблюдать правила безопасного использования ручныхи электрифицированных инструментов и оборудования;грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии изучаемойтехнологией.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) и искусственные материалы;сравнивать и анализировать свойства материалов;классифицировать технику, описывать назначение техники;объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простыемеханизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего предметногомира;характеризовать предметы труда в различных видах материального производства;использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод фокальных объектов идругие методы;использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; назвать ихарактеризовать профессии.К концу обучения в 6 классе:называть и характеризовать машины и механизмы;



конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практическойдеятельности;разрабатывать несложную технологическую, конструкторскую документацию для выполнениятворческих проектных задач;решать простые изобретательские, конструкторские и технологические задачи в процессеизготовления изделий из различных материалов; предлагать варианты усовершенствованияконструкций;характеризовать предметы труда в различных видах материального производства;характеризовать виды современных технологий и определять перспективы 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 возможности и ограничения;оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических последствий;выявлять экологические проблемы;называть и характеризовать виды транспорта, оценивать перспективы развития;характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику.К концу обучения в 8 классе: характеризовать общие принципы управления;анализировать возможности и сферу применения современных технологий; характеризоватьтехнологии получения, преобразования и использования энергии;называть и характеризовать биотехнологии, их применение; характеризовать направленияразвития и особенности перспективных 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 иэстетического оформления изделий;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность нарынке труда.К концу обучения в 9 классе:перечислять и характеризовать виды современных информационнокогнитивных технологий;овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в информацию иинформации в знание;характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской деятельности;создавать модели экономической деятельности; разрабатывать бизнес-проект;оценивать эффективность предпринимательской деятельности; характеризовать закономерноститехнологического развития цивилизации; планировать своё профессиональное образование ипрофессиональнуюкарьеру.Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки материалов ипищевых продуктов».К концу обучения в 5 классе:самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной деятельности;выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении продукта на основеанализа информационных источников различных видов и реализовывать её в проектной деятельности;создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; использоватьсредства и инструменты ИКТ для решения прикладных учебнопознавательных задач;называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и применение;называть народные промыслы по обработке древесины; характеризовать свойстваконструкционных материалов;выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий обработки,инструментов и приспособлений;называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; выполнять простые ручныеоперации (разметка, распиливание, строгание, сверление) по обработке изделий из древесины с



учётом её свойств, применять в работе столярные инструменты и приспособления;исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород деревьев;знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей;приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально сохранять ихпищевую ценность;называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; называть и выполнятьтехнологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; называть виды планировки кухни; способырационального размещения мебели;называть и характеризовать текстильные материалы, классифицироватьих, описывать основные этапы производства;анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; выбирать материалы,инструменты и оборудование для выполнения швейных работ;использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; подготавливать швейнуюмашину к работе с учётом безопасных правил её эксплуатации, выполнять простые операциимашинной обработки (машинные строчки);выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять контроль качества;характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять социальноезначение групп профессий.К концу обучения в 6 классе:характеризовать свойства конструкционных материалов; называть народные промыслы пообработке металла; называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; исследовать,анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; классифицировать и характеризоватьинструменты, приспособления и технологическое оборудование;использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при обработкетонколистового металла, проволоки;выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений,технологического оборудования; обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; знатьи называть пищевую ценность молока и молочных продуктов; определять качество молочныхпродуктов, называть правила хранения продуктов;называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов;называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; называть национальныеблюда из разных видов теста;называть виды одежды, характеризовать стили одежды;характеризовать современные текстильные материалы, их получение и свойства;выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; самостоятельно выполнятьчертёж выкроек швейного изделия; соблюдать последовательность технологических операций пораскрою, пошиву и отделке изделия;выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных изделий.К концу обучения в 7 классе:исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; выбирать инструменты иоборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия по данной технологии;применять технологии механической обработки конструкционных материалов;осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить иустранять допущенные дефекты; выполнять художественное оформление изделий;называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их свойства, возможностьприменения в быту и на производстве;осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую технологическуюсхему;оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических иэкологических 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 технологииприготовления из мяса животных, мяса птицы; называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность нарынке труда.



Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника».К концу обучения в 5 классе:классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; знать основные законыробототехники;называть и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора;характеризовать составные части роботов, датчики в современных робототехнических системах;получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехническогоконструктора;применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью робототехническогоконструктора;'владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на созданиеробототехнического продукта.К концу обучения в 6 классе:называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; конструировать мобильногоробота по схеме; усовершенствовать конструкцию;программировать мобильного робота;управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; называть ихарактеризовать датчики, использованные при проектировании мобильного робота;уметь осуществлять робототехнические проекты; презентовать изделие.К концу обучения в 7 классе:называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции; назвать видыбытовых роботов, описывать их назначение и функции; использовать датчики и программироватьдействие учебного роботав зависимости от задач проекта;осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, испытывать ипрезентовать результат проекта.К концу обучения в 8 классе:называть основные законы и принципы теории автоматического управления и регулирования,методы использования в робототехнических системах;реализовывать полный цикл создания робота;конструировать и моделировать робототехнические системы;приводить примеры применения роботов из различных областей материального мира;характеризовать конструкцию беспилотных воздушных судов; описывать сферы их применения;характеризовать возможности роботов, роботехнических системи направления их применения.К концу обучения в 9 классе:характеризовать автоматизированные и роботизированные производственные линии;анализировать перспективы развития робототехники;характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой,их востребованность на рынке труда;характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения системыинтернет вещей в промышленности и быту;реализовывать полный цикл создания робота;конструировать и моделировать робототехнические системы с использованием материальныхконструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;использовать визуальный язык для программирования простых робототехнических систем;составлять алгоритмы и программы по управлению роботом;самостоятельно осуществлять робототехнические проекты.Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная графика. Черчение».К концу обучения в 5 классе:называть виды и области применения графической информации; называть типы графическихизображений (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, нанесениеразмеров).К концу обучения в 6 классе:знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием чертёжныхинструментов;знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического редактора;понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графическиетексты;создавать тексты, рисунки в графическом редакторе.К концу обучения в 7 классе: называть виды конструкторской документации; называть ихарактеризовать виды графических моделей; выполнять и оформлять сборочный чертёж;владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков деталей;владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и техническихрисунков;уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам.К концу обучения в 8 классе:использовать программное обеспечение для создания проектной документации;создавать различные виды документов;владеть способами создания, редактирования и трансформации графических объектов;выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и приспособленийи (или) с использованием программного обеспечения; создавать и редактировать сложные ЗБ-моделии сборочные чертежи.К концу обучения в 9 классе:выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и приспособленийи (или) в САПР; создавать 3D-модели в САПР;оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием САПР;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность нарынке труда.Предметные результаты освоения содержания модуля «ЗБ-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 использованием программного обеспечения;выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; выполнять сборку деталей макета;разрабатывать графическую документацию;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями макетирования, ихвостребованность на рынке труда.К концу обучения в 8 классе:разрабатывать оригинальные конструкции с использованием ЗБ-моделей, проводить ихиспытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания;создавать ЗБ-модели, используя программное обеспечение;устанавливать соответствие модели объекту и целям моделирования; проводить анализ имодернизацию компьютерной модели; изготавливать прототипы с использованием технологическогооборудования (ЗБ-принтер, лазерный гравёр и другие);модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; презентовать изделие.К концу обучения в 9 классе:использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для создания моделейсложных объектов;изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (ЗБ-принтер,лазерный гравёр и другие);называть и выполнять этапы аддитивного производства; модернизировать прототип всоответствии с поставленной задачей; называть области применения ЗБ-моделирования;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями ЗБ-моделирования, ихвостребованность на рынке труда.Предметные результаты освоения содержания модуля «Автоматизированные системы».



К концу обучения в 8-9 классах:называть признаки автоматизированных систем, их виды; называть принципы управлениятехнологическими процессами; характеризовать управляющие и управляемые системы, функцииобратнойсвязи;осуществлять управление учебными техническими системами; конструироватьавтоматизированные системы;называть основные электрические устройства и их функции для создания автоматизированныхсистем;объяснять принцип сборки электрических схем;выполнять сборку электрических схем с использованием электрических устройств и систем;определять результат работы электрической схемы при использовании различных элементов;осуществлять программирование автоматизированных систем на основе использованияпрограммированных логических реле;разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на эффективное управлениетехнологическими процессами на производстве и в быту;характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, ихвостребованность на региональном рынке труда.Предметные результаты освоения содержания модуля «Животноводство».К концу обучения в 7-8 классах:характеризовать основные направления животноводства;характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона;описывать полный технологический цикл получения продукции животноводства своего региона;называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона;оценивать условия содержания животных в различных условиях;владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным;характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства;характеризовать пути цифровизации животноводческого производства;объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона;характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их востребованность на рынкетруда.Предметные результаты освоения содержания модуля Модуль «Растениеводство».К концу обучения в 7-8 классах:характеризовать основные направления растениеводства;описывать полный технологический цикл получения наиболеераспространённой растениеводческой продукции своего региона; характеризовать виды исвойства почв данного региона; называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы;классифицировать культурные растения по различным основаниям; называть полезные дикорастущиерастения и знать их свойства; назвать опасные для человека дикорастущие растения; называтьполезные для человека грибы; называть опасные для человека грибы;владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их плодов;владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов;характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве;получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов в технологиирастениеводства;характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность на рынкетруда.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Программа по физической культуре на уровне основного общего образования составлена наоснове требований к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС ООО, атакже на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программевоспитания.



Программа по физической культуре представляет собой методически оформленнуюконкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретноепредметное содержание.При создании программы по физической культуре учитывались потребности современногороссийского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении,способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющемиспользовать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития исамоактуализации.В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре рассматриваетсякак средство подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья,повышения функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненноважных физических качеств. Программа по физической культуре обеспечиваетпреемственность с федеральными рабочими программами начального общего и среднего общегообразования.Основной целью программы по физической культуре является формирование разностороннефизически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культурыдля укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовойдеятельности и организации активного отдыха. В программе по физической культуре данная цельконкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностейобучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических,психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культурыв организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью испортом.Развивающая направленность программы по физической культуре определяется векторомразвития физических качеств и функциональных возможностей организма, являющихся основойукрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существеннымдостижением данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и умений ворганизации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой, возможности познания своих физических способностей и ихцеленаправленного развития.Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в содействииактивной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения мировогои российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории исовременному развитию. В число практических результатов данного направления входитформирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками иучителями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности.Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатовобразования по физической культуре на уровне основного общего образования являетсявоспитание целостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической,психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основесодержания учебного предмета, которое представляется двигательной деятельностью с еёбазовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическоесовершенствование).В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая культура»,придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по физической культурепредставляется системой модулей, которые входят структурными компонентами в раздел«Физическое совершенствование».Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкаяатлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание.Инвариантные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннююфизическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и физическихупражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии должных условийдопускается заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки» углублённым освоением содержаниядругих инвариантных модулей («Лёгкая атлетика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивные



игры»). Модуль «Плавание» вводится в учебный процесс при наличии соответствующих условий иматериальной базы по решению муниципальных органов управления образованием. Модули«Плавание», «Лыжные гонки» могут быть заменены углублённым изучением материалов другихинвариантных модулей.Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого разрабатываетсяобразовательной организацией на основе модульных программ по физической культуре дляобщеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью вариативныхмодулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативных требованийВсероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО),активное вовлечение их в соревновательную деятельность.Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержаниябазовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных систем.В рамках данного модуля представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки».Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, для каждогокласса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается вкладпредмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий,соответствующих возможностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностныедостижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета ипредставлены по мере его раскрытия.Пояснительная записка.Программа по физической культуре на уровне основного общего образования составлена наоснове требований к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС ООО, атакже на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программевоспитания.Программа по физической культуре представляет собой методически оформленнуюконкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретноепредметное содержание.При создании программы по физической культуре учитывались потребности современногороссийского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении,способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющемиспользовать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития исамоактуализации.В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре рассматриваетсякак средство подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья,повышения функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненноважных физических качеств. Программа по физической культуре обеспечивает преемственность сфедеральными рабочими программами начального общего и среднего общего образования.Основной целью программы по физической культуре является формирование разностороннефизически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культурыдля укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовойдеятельности и организации активного отдыха. В программе по физической культуре данная цельконкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностейобучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических,психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культурыв организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью испортом.Развивающая направленность программы по физической культуре определяется векторомразвития физических качеств и функциональных возможностей организма, являющихся основойукрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существеннымдостижением данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и умений ворганизации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой, возможности познания своих физических способностей и ихцеленаправленного развития.Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в содействииактивной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения мирового



и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории исовременному развитию. В число практических результатов данного направления входитформирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками иучителями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности.Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатовобразования по физической культуре на уровне основного общего образования являетсявоспитание целостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической,психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основесодержания учебного предмета, которое представляется двигательной деятельностью с еёбазовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическоесовершенствование).В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая культура»,придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по физической культурепредставляется системой модулей, которые входят структурными компонентами в раздел«Физическое совершенствование».Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкаяатлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание.Инвариантные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннююфизическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и физическихупражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии должных условийдопускается заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки» углублённым освоением содержаниядругих инвариантных модулей («Лёгкая атлетика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивныеигры»). Модуль «Плавание» вводится в учебный процесс при наличии соответствующих условий иматериальной базы по решению муниципальных органов управления образованием. Модули«Плавание», «Лыжные гонки» могут быть заменены углублённым изучением материалов другихинвариантных модулей.Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого разрабатываетсяобразовательной организацией на основе модульных программ по физической культуре дляобщеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью вариативныхмодулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований ГТО,активное вовлечение их в соревновательную деятельность.Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержаниябазовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных систем.В рамках данного модуля представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки».Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, для каждогокласса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается вкладпредмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий,соответствующих возможностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностныедостижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета ипредставлены 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 классе - 102 часа (3часа в неделю). На модульный блок «Базовая физическаяподготовка» отводится 150 часов из общего числа (1 час в неделю в каждом классе).В программе по физической культуре учитываются личностные и метапредметные результаты,зафиксированные в ФГОС ООО.Содержание обучения в 5 классе.Знания о физической культуре.Физическая культура на уровне основного общего образования: задачи, содержание и формыорганизации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре, организацияспортивной работы в общеобразовательной организации.Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий



физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга.Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержания иправил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности.Способы самостоятельной деятельности.Режим дня и его значение для обучающихся, связь с умственной работоспособностью.Составление индивидуального режима дня, определение основных индивидуальных видовдеятельности, их временных диапазонов и последовательности в выполнении.Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показательфизического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях учебной и бытовойдеятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физическихупражнений с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения.Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и вдомашних условиях, подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви, предупреждение травматизма.Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессесамостоятельных занятий физической культуры и спортом.Составление дневника физической культуры.Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность.Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизнисовременного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной изрительной гимнастики в процессе учебных занятий, закаливающие процедуры после занятийутренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов, развитиекоординации; формирование телосложения с использованием внешних отягощений.Спортивно-оздоровительная деятельность.Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизнисовременного человека.Модуль «Гимнастика».Кувырки вперёд и назад в группировке, кувырки вперёд ноги «скрестно», кувырки назад изстойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козла ноги врозь (мальчики),опорные прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием (девочки).Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом и на90°, лёгкие подпрыгивания, подпрыгивания толчком двумя ногами, передвижение приставным шагом(девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и левымбоком, лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождениена гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая за плечи».Модуль «Лёгкая атлетика».Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с высокого старта, бег накороткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в длину с разбега способом«согнув ноги», прыжки в высоту с прямого разбега.Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, метание малого мяча надальность с трёх шагов разбега.Модуль «Зимние виды спорта».Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, повороты на лыжах переступаниемна месте и в движении по учебной дистанции, подъём по пологому склону способом «лесенка» испуск 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 в движении, ведение мяча на месте ив движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой», бросок мяча в корзину двумя руками от груди сместа, ранее разученные технические действия с мячом.Волейбол. Прямая нижняя подача мяча, приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху наместе и в движении, ранее разученные технические действия с мячом.Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега,остановка катящегося мяча способом «наступания», ведение мяча «по прямой», «по кругу» и«змейкой», обводка мячом ориентиров (конусов).Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений,упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр.



Модуль «Спорт».Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средствбазовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры,национальных видов спорта, культурно-этнических игр.Содержание обучения в 6 классе.Знания о физической культуре.Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном мире, роль Пьера деКубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы современных Олимпийских игр.История организации и проведения первых Олимпийских игр современности, первые олимпийскиечемпионы.Способы самостоятельной деятельности.Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её влияние на развитие системорганизма, связь с укреплением здоровья, физическая подготовленность как результат физическойподготовки.Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы определенияиндивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных процедур по оценкефизической подготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий и способырегистрации их результатов.Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической подготовкой.Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность.Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и солнечных ванн,купания в естественных водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятийфизическими упражнениями.Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с использованиемдополнительных отягощений, упражнения для профилактики нарушения зрения во время учебныхзанятий и работы за компьютером, упражнения для физкультпауз, направленных на поддержаниеоптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебнойдеятельности.Спортивно-оздоровительная деятельность.Модуль «Гимнастика».Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложнокоординированных упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных акробатическихупражнений.Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражненийи сложно-координированных упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движенийруками и ногами с разной амплитудой и траекторией, танцевальными движениями из ранееразученных танцев (девочки).Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» (мальчики) испособом «ноги врозь» (девочки).Г имнастические комбинации на низком гимнастическом бревнес использованием стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений,передвижений шагом и лёгким бегом, поворотами с разнообразнымидвижениями рук и ног, удержанием статических поз (девочки).Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упор ноги врозь, перемах вперёд иобратно (мальчики).Лазанье по канату в три приёма (мальчики).Модуль «Лёгкая атлетика».Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением, спринтерский и гладкий равномерныйбег по учебной дистанции, ранее разученные беговые упражнения.Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», ранееразученные прыжковые упражнения в длину и высоту, напрыгивание и спрыгивание.Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) мишень.Модуль «Зимние виды спорта».Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, преодоление небольшихтрамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке, ранее разученные упражнения лыжной



подготовки, передвижения по учебной дистанции, повороты, спуски, торможение.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке баскетболиста, прыжкивверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу, остановка двумя шагами и прыжком.Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных направлениях и поразной траектории, на передачу и броски мяча в корзину.Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных техническихприёмов.Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки командысоперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученныхтехнических приёмов в подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками снизу и сверху.Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность по правиламс использованием разученных технических приёмовв остановке и передаче мяча, его ведении и обводке.Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений,упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр.163.4.3.2.1. Модуль «Спорт».Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средствбазовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры,национальных видов спорта, культурно-этнических игр.Содержание обучения в 7 классе.Знания о физической культуре.Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского вразвитии отечественной системы физического воспитания и спорта. Олимпийское движение в СССР исовременной России, характеристика основных этапов развития. Выдающиеся советские и российскиеолимпийцы.Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качествличности современного человека.Способы самостоятельной деятельности.Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполнения физическихупражнений на открытых площадках. Ведение дневника по физической культуре.Техническая подготовка и её значение для человека, основные правила технической подготовки.Двигательные действия как основа технической подготовки, понятие двигательного умения идвигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных действий и организацияпроцедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных действий,причины и способы их предупреждения при самостоятельных занятиях технической подготовкой.Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и учебнуючетверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической подготовке. Способыоценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью «индекса Кетле»,«ортостатической пробы», «функциональной пробы со стандартной нагрузкой».Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность.Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученныхупражнений: для коррекции телосложения и профилактики нарушения осанки, дыхательной изрительной гимнастики в режиме учебного дня.Спортивно-оздоровительная деятельность.Модуль «Гимнастика».Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением упражненийритмической гимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках(девочки). Стойка на голове с опорой на руки, акробатическая комбинация из разученных упражненийв равновесии, стойках, кувырках (мальчики).Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгиваниии запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем и высоком темпе(девочки).Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с добавлениемупражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинация на низкой



гимнастической перекладине из 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 с увеличением скорости передвижения и продолжительностивыполнения, прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги» и в высоту способом«перешагивание».Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью мишени.Модуль «Зимние виды спорта».Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона,переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение одновременнымодношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции, спуски и подъёмы ранееосвоенными способами.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в корзину двумя руками снизу иот груди после ведения. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученныхтехнических приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи, броски в корзину.Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника, передача мяча черезсетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по правилам сиспользованием ранее разученных технических приёмов.Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали, тактические действия привыполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игровая деятельность поправилам с использованием ранее разученных технических приёмов.Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений,упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр.Модуль «Спорт».Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средствбазовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры,национальных видов спорта, культурно-этнических игр.Содержание обучения в 8 классе.Знания о физической культуре.Физическая культура в современном обществе: характеристика основных направлений и форморганизации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура, еёистория и социальная значимость.Способы самостоятельной деятельности.Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой.Коррекция избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов занятий корригирующейгимнастикой.Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. Способыучёта индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных тренировочныхзанятий.Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность.Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физическойкультуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной системы,профилактики общего утомления и остроты зрения.Спортивно-оздоровительная деятельность.Модуль «Гимнастика».Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности, сувеличивающимся числом технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши).Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений сувеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и передвижениях (девушки).Гимнастическая комбинация на перекладине с включением ранее освоенных упражнений в упорах ивисах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с включением упражнений вупоре на руках, кувырка вперёд и соскока (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 квыполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средниедистанции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики.Модуль «Зимние виды спорта».Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, преодоление естественныхпрепятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием, торможение боковымскольжением при спуске на лыжах с пологого склона, переход с попеременного двухшажного хода наодновременный бесшажный ход и обратно, ранее разученные упражнения лыжной подготовки впередвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, торможении.Модуль «Плавание».Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди, старт из воды толчком от стенкибассейна при плавании кролем на спине. Повороты при плавании кролем на груди и на спине.Проплывание учебных дистанций кролем на груди и на спине.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча двумя руками,передача мяча одной рукой от плеча и снизу, бросок мяча двумя и одной рукой в прыжке. Игроваядеятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов.Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места,тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с использованиемранее разученных технических приёмов.Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы, остановка мяча внутреннейстороной стопы. Правила игры в мини-футбол, технические и тактические действия. Игроваядеятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее разученных технических приёмов(девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с использованием ранееразученных технических приёмов (юноши).Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений,упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр.Модуль «Спорт».Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средствбазовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры,национальных видов спорта, культурно-этнических игр.Содержание обучения в 9 классе.Знания о физической культуре.Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на здоровьечеловека. Туристские походы как форма организации здорового образа жизни. Профессионально-прикладная физическая культура.Способы самостоятельной деятельности.Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его правила и приёмыво время самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные процедуры как средствоукрепления здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание первой помощи насамостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха.Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность.Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной массытела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме двигательнойактивности обучающихся.Спортивно-оздоровительная деятельность.Модуль «Гимнастика».Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и кувырка назад в упор,стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация на высокой перекладине, с включениемэлементов размахивания и соскока вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация напараллельных брусьях, с включением двух кувырков вперёд с опорой на руки (юноши).Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки на коленес опорой на руки и отведением ноги назад (девушки). Черлидинг: композиция упражнений спостроением пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики (девушки).



Модуль «Лёгкая атлетика».Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие и длинныедистанции, прыжки в длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги», прыжки в высоту способом«перешагивание». Техническая подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность.Модуль «Зимние виды спорта».Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной дистанции: попеременныйдвухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы перехода с одного лыжного хода надругой.Модуль «Плавание».Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной координации. Повороты при плаваниибрассом.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приёмы и броскимяча на месте, в прыжке, после ведения.Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны площадкисоперника, приёмы и передачи на месте и в движении, удары и блокировка.Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и передачи, остановки иудары по мячу с места и в движении.Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений,упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр.Модуль «Спорт».Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием средствбазовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры,национальных видов спорта, культурно-этнических игр.Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка».Развитие силовых способностей.Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весомсобственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивныхмячей, штанги и другого инвентаря). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах.Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и другихснарядах). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд,назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительнымотягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки черезпрепятствия и другие упражнения). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с горки, накороткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, погимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей(мальчики - сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой направленностью(импровизированный баскетбол с набивным мячом и другие игры).Развитие скоростных способностей.Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). Челночныйбег. Бег по разметкам с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной скоростью имаксимальной частотой шагов (10-15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег смаксимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте.Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимсямишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола,стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой ипопеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по прямой, по кругу, вокруг стоек.Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодолениеполосы препятствий, включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, по разметкам, бег смаксимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной высоты иширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих наполу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью.Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальнойскоростью движений.Развитие выносливости.Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой интенсивности.



Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и субмаксимальнойинтенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах.Развитие координации движений.Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглированиегимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. Метание малых и большихмячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной,ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическомравновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами,туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные испортивные игры.Развитие гибкости.Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с большойамплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. Специальные упражнениядля развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки).Упражнения культурно-этнической направленности.Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия национальныхвидов спорта.Специальная физическая подготовка.Модуль «Гимнастика».Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудойдвижений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой(укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексыобщеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых,тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. Комплексыактивных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развитияподвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост).Развитие координации движений. Прохождение усложнённойполосы препятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклоннойплоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрымлазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, сместа и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и сразбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на местеи с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления.Развитие силовых способностей. Подтягивание в висеи отжимание в упоре. Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики),подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа сизменяющейся высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног ввисе на гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лёжа на гимнастическом козле(ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине),комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками,повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из различныхисходных положений, комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечныегруппы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), элементыатлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой наруку для сохранения равновесия).Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режимеумеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела.Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (потипу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режименепрерывного и интервального методов.Модуль «Лёгкая атлетика».Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервальногометода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной скоростью вразных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе.Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег сдополнительным отягощением в режиме «до отказа».



Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительнымотягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (наместе, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжкив глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменениемнаправлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег спрепятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений снабивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексысиловых упражнений по методу круговой тренировки.Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой наруки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции смаксимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «сходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, имногоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитиекоординации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и«Спортивные игры»).Модуль «Зимние виды спорта».Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимахумеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью.Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с дополнительнымотягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом, «лесенкой»,«ёлочкой». Упражнения в «транспортировке».Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через «ворота» ипреодоление небольших трамплинов.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол.1) развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях смаксимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий (например,прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения.Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх сдоставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданныхотрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительнымвыполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставнымишагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальнойскоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами наточность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при встречномбеге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3-5 м. Подвижные испортивные игры, эстафеты;2) развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительнымотягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки наодной ноге и обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180°и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (сдополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением.Многоскоки с последующим ускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков.Броски набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией полёта однойрукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе;3) развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимсяинтервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывноинтервального упражнения. Гладкий бег врежиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмомвремени игры;4) развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной иподвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). Бег с«тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическомубревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малогомяча в стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после



отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлениемпередвижения.Футбол.Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последующимускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку,заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег вмаксимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления движения(по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°.Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге,между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд.Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями,«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком споследующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.163.8.1.4.2.1. Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений сдополнительным отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия.Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту.Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижениемвперёд).Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторныеускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции смаксимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режименепрерывноинтервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умереннойинтенсивности.Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне основногообщего образования.В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в РоссийскойФедерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований,уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения;готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействияпри организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом,оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятийфизической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правилатехники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом;стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения ителосложения, самовыражению в избранном виде спорта;готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основенаучных представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности сучётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в егоукреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом;осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубноговлияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактическиемероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организмапосле значительных умственных и физических нагрузок;готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом,проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выборуспортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов,противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде;освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении



учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности;повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой,планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов ипотребностей;формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания испортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практическойдеятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях.В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия,универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебныедействия.У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательные учебныедействия:проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современныхОлимпийских игр, выявлять их общность и различия;осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современногоолимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности;анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительныхкачеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек;характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевоепредназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться требованиями техникибезопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениямипоказателей работоспособности;устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлятьпричины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений попрофилактике и коррекции выявляемых нарушений;устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств,состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма;устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физическогоупражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятийфизической культурой и спортом;устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытыхплощадках и правилами предупреждения травматизма.У обучающегося будут сформированы следующие универсальныекоммуникативные учебные действия:выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцахтехники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятийфизической и технической подготовкой;вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с даннымивозрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил ирегулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементыдвижений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решениязадач обучения, оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом;наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражненийдругими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагатьспособы их устранения;изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемогоупражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причиныих появления, выяснять способы их устранения.У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные учебныедействия:составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разнойфункциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма,развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб;



составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений,самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться науказания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций,признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление;разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуютпри совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроковсвоей команды и команды соперников;организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельныхзанятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости отхарактера и признаков полученной травмы.Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне основногообщего образования.В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в РоссийскойФедерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований,уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения;готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействияпри организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом,оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятийфизической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правилатехники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом;стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения ителосложения, самовыражению в избранном виде спорта;готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основенаучных представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности сучётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в егоукреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом;осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубноговлияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактическиемероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организмапосле значительных умственных и физических нагрузок;готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом,проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выборуспортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов,противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде;освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполненииучебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности;повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой,планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов ипотребностей;формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания испортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практическойдеятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях.В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия,универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебныедействия.У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательные учебные



действия:проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современныхОлимпийских игр, выявлять их общность и различия;осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современногоолимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности;анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительныхкачеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек;характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевоепредназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться требованиями техникибезопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениямипоказателей работоспособности;устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлятьпричины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений попрофилактике и коррекции выявляемых нарушений;устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств,состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма;устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физическогоупражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятийфизической культурой и спортом;устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытыхплощадках и правилами предупреждения травматизма.У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные учебныедействия:выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцахтехники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятийфизической и технической подготовкой;вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с даннымивозрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил ирегулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементыдвижений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решениязадач обучения, оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом;наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражненийдругими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагатьспособы их устранения;изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемогоупражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причиныих появления, выяснять способы их устранения.У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные учебныедействия:составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разнойфункциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма,развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб;составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений,самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться науказания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций,признавать своё право и право другихна ошибку, право на её совместное исправление;разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуютпри совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроковсвоей команды и команды соперников;организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельныхзанятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости отхарактера и признаков полученной травмы.



Предметные результаты освоения программы по физической культуре на уровне основногообщего образования.К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: выполнять требования безопасности науроках физической культуры, на самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условияхактивного отдыха и досуга;проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами,составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать ихвыполнение в режиме дня;составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями физическогоразвития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность проведениясамостоятельных занятий;осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять комплексыупражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики;выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры 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 гимнастической перекладине (мальчики), впередвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами,подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки);передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым способомвверх и по диагонали;выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции;демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; передвигаться налыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов - имитация передвижения);тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётоминдивидуальных и возрастно-половых особенностей; демонстрировать технические действия вспортивных играх: баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приёми передача мяча двумя руками от груди с места и в движении);волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, прямаянижняя подача);футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача мяча,удар по неподвижному мячу с небольшого разбега).К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: характеризовать Олимпийские игрысовременности как международное культурное явление, роль Пьера де Кубертена в их историческомвозрождении, обсуждать историю возникновения девиза, символики и ритуалов Олимпийских игр;измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствиевозрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного развития;контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления организмапо внешним признакам во время самостоятельных занятий физической подготовкой;подготавливать места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом всоответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями;отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них комплексыфизкультминуток и физкультпауз для оптимизацииработоспособности и снятия мышечного утомления в режиме учебной деятельности;составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать ианализировать выполнение другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способыустранения;выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять комбинацию нанизком бревне из стилизованных общеразвивающихи сложно-координированных упражнений (девочки);выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в самостоятельныхзанятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей выносливости;выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и анализировать еговыполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагатьспособы устранения;



выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать ианализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлятьошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов - имитация передвижения);тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётоминдивидуальных и возрастно-половых особенностей;выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх:баскетбол (технические действия без мяча, броски мяча двумя руками снизу и от груди с места,использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности);волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадкисоперника, использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности);футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных направлениях,удар по катящемуся мячу с разбега, использование разученных технических действий в условияхигровой деятельности).К концу обучения в 7 классе обучающийся научится:проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, даватьхарактеристику основным этапам его развития в СССР и современной России;объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитаниеличностных качеств современных обучающихся, приводить примеры из собственной жизни;объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правиламитехнической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, проводитьпроцедуры оценивания техники их выполнения;составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, распределятьих 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 простейшие акробатические пирамиды впарах и тройках (девушки);составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий упражнения входьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением рук и ног (девушки);выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую комбинацию изранее освоенных упражнений (юноши);выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и«прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности;выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с разнойскоростью мишень;выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижениеодновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции, наблюдатьи анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлятьошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов - имитация перехода);тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётоминдивидуальных и возрастно-половых особенностей;демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: баскетбол (передача иловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумя руками снизу и от груди в движении,использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности);волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, использование разученныхтехнических действий в условиях игровой деятельности);футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действия при выполненииуглового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, использование разученных техническихдействий в условиях игровой деятельности).К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: проводить анализ основных направленийразвития физической культуры в Российской Федерации, характеризовать содержание основных формих организации;анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать критериии приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями физическойкультурой и спортом;проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы осанки иизбыточной массы тела;



составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание всоответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств;выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенныхупражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки);выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках,кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение другими обучающимися и сравнивать сзаданным образцом, анализировать ошибкии причины их появления, находить способы устранения (юноши);выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализироватьтехнические особенности в выполнении другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагатьспособы устранения;выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетическихдисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике;выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, переход с попеременногодвухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодоление естественных препятствий налыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов - имитацияпередвижения);соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений;выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы;выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с дыханием;тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётоминдивидуальных и возрастно-половых особенностей;демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: баскетбол (передача мячаодной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя и одной рукой в прыжке, тактические действияв защите и нападении, использование разученных технических и тактических действий в условияхигровой деятельности);волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места,тактические действия в защите и нападении, использование разученных технических и тактическихдействий в условиях игровой деятельности);футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и внешнейчастью подъёма стопы, тактические действия игроков в нападении и защите, использованиеразученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности).К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: отстаивать принципы здорового образажизни, раскрывать эффективность его форм в профилактике вредных привычек, обосновыватьпагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, его социальную и производственнуюдеятельность;понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни,выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении иорганизации бивуака;объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевоепредназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности, пониматьнеобходимость занятий профессионально-прикладной физической подготовкой обучающихсяобщеобразовательной организации;использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий физическойкультурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа;измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, Генча,«задержки дыхания», использовать их для планирования индивидуальных занятий спортивной ипрофессионально-прикладной физической подготовкой;определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях физическимиупражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания первой помощи;составлять и выполнять комплексы упражнений из разученныхакробатических упражнений с повышенными требованиями к техникеих выполнения (юноши);составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из разученныхупражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперёд способом «прогнувшись»(юноши);



составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид,элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементовхудожественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки);совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельныхзанятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных занятийтехнической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений;выполнять повороты кувырком, маятником;выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием;совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол,взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при организациитактических действий в нападении и защите;тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётоминдивидуальных и возрастно-половых особенностей.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) разработана наоснове Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»(утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 24декабря 2018 г. № ПК-1вн), требований к результатам освоения программы основного общегообразования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте (далее –ФГОС) основного общего образования (утверждён приказом Министерства просвещения РоссийскойФедерации от 31 мая 2021 г. № 287) с учётом распределённых по модулям проверяемых требований крезультатам освоения основной образовательной программы основного общего образования поучебному предмету ОБЖ, федеральной рабочей программы воспитания.Настоящая Программа обеспечивает: ясное понимание обучающимися современных проблембезопасности и формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасногоповедения; прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающихпреемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровнеобразования; возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимыхдля последующей жизни; выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующихпотребностям современности; реализацию оптимального баланса межпредметных связей и ихразумное взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков.В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью модулями(тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основногообщего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования:модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; модуль № 2«Безопасность в быту»; модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; модуль № 4 «Безопасность вобщественных местах»; модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; модуль № 6 «Здоровье и какего сохранить. Основы медицинских знаний»; модуль № 7 «Безопасность в социуме»; модуль № 8«Безопасность в информационном пространстве»; модуль № 9 «Основы противодействияэкстремизму и терроризму»; модуль №10 «Взаимодействие личности, общества и государства вобеспечении безопасности жизни и здоровья населения».В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровнеосновного общего образования Программа предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопаснойжизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её избегать → при необходимостидействовать». Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков иопасностей: помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные условия;коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры и пр.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные помасштабам и последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в



80-е годы XX столетия: катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате столкновения спролётом Ульяновского моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвёртого ядерного реактора наЧернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), химическая авария с выбросом аммиака напроизводственном объединении «Азот» в г. Ионаве (20 марта 1989 г.), взрыв двух пассажирскихпоездов под Уфой в результате протечки трубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновойсмеси (3 июня 1989 г.). Государство столкнулось с серьёзными вызовами, в ответ на которыетребовался быстрый и адекватный ответ. Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения всознание граждан культуры безопасности жизнедеятельности, формирования у подрастающегопоколения модели индивидуального безопасного поведения, стремления осознанно соблюдать нормыи правила безопасности в повседневной жизни. В связи с этим введение в нашей стране обученияосновам безопасности жизнедеятельности явилось важным и принципиальным достижением как дляотечественного, так и для мирового образовательного сообщества. В условиях современногоисторического процесса с появлением новых глобальных и региональных природных, техногенных,социальных вызовов и угроз безопасности России (критичные изменения климата, негативныемедико-биологические, экологические, информационные факторы и другие условияжизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самогочеловека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасностижизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данныхобстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование подрастающегопоколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, воспитание личностибезопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечениябезопасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-методическогообеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующими документами вобласти безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (УказПрезидента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина информационной безопасностиРоссийской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646),Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ ПрезидентаРоссийской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), Государственная программа РоссийскойФедерации «Развитие образования» (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642).Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои дидактическиекомпоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретениенеобходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений,формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением другихучебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности,исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения всего комплексапроблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную системуобеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать дляобучающихся построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения вповседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасностижизнедеятельности. В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучениюучебного предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическаякультура и основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровнеосновного общего образования. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базовогоуровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихсяумений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решатьсложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такойподход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровьячеловека, формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств,предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для успешнойадаптации обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, способствуетпроведению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности.ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования являетсяформирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности всоответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает:



· способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе пониманиянеобходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможныхпоследствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимыесредства и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении;· сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личногобезопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства;· знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальнойбезопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного исоциального характера.МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ Изучение учебного предмета ОБЖпредусматривается в течение двух лет, в 8–9 классах по 1 часу в неделю. Всего на изучение предметаОБЖ отводится 68 часов, из них по 34 часа в каждом классе.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Модуль № 1 «Культура безопасностижизнедеятельности в современном обществе»: цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевыепонятия и значение для человека; смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культурабезопасности жизнедеятельности»; источники и факторы опасности, их классификация; общиепринципы безопасного поведения; виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной,экстремальной и чрезвычайной ситуаций; уровни взаимодействия человека и окружающей среды;механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила поведения вопасных и чрезвычайных ситуациях. Модуль № 2 «Безопасность в быту»: основные источникиопасности в быту и их классификация; защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктовпитания; бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ и ихопасности; признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; правилакомплектования и хранения домашней аптечки; бытовые травмы и правила их предупреждения,приёмы и правила оказания первой помощи; правила обращения с газовыми и электрическимиприборами, приёмы и правила оказания первой помощи; правила поведения в подъезде и лифте, атакже при входе и выходе из них; пожар и факторы его развития; условия и причины возникновенияпожаров, их возможные последствия, приёмы и правила оказания первой помощи; первичныесредства пожаротушения; правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними,ответственность за ложные сообщения; права, обязанности и ответственность граждан в областипожарной безопасности; ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомымилюдьми; меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения припопытке проникновения в дом посторонних; классификация аварийных ситуаций в коммунальныхсистемах жизнеобеспечения; правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах,порядок действий при авариях на коммунальных системах.Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: правила дорожного движения и их значение, условияобеспечения безопасности участников дорожного движения; правила дорожного движения идорожные знаки для пешеходов; «дорожные ловушки» и правила их предупреждения;световозвращающие элементы и правила их применения; правила дорожного движения дляпассажиров; обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности иправила его применения; порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутныхтранспортных средствах, в том числе вызванных террористическим актом; правила поведенияпассажира мотоцикла; правила дорожного движения для водителя велосипеда и иныхиндивидуальных средств передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и т. п.),правила безопасного использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); дорожные знаки дляводителя велосипеда, сигналы велосипедиста; правила подготовки велосипеда к пользованию.Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: общественные места и их характеристики,потенциальные источники опасности в общественных местах; правила вызова экстренных служб ипорядок взаимодействия с ними; массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудованиемест массового пребывания людей; порядок действий при беспорядках в местах массовогопребывания людей; порядок действий при попадании в толпу и давку; порядок действий приобнаружении угрозы возникновения пожара; порядок действий при эвакуации из общественных мести зданий; опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах,порядок действий при их возникновении; порядок действий при обнаружении бесхозных(потенциально опасных) вещей и предметов, а также в условиях совершения террористического акта,в том числе при захвате и освобождении заложников; порядок действий при взаимодействии с



правоохранительными органами.Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: чрезвычайные ситуации природного характера иих классификация; правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикимиживотными, порядок действий при встрече с ними; порядок действий при укусах диких животных,змей, пауков, клещей и насекомых; различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правилаповедения, необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями;автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному автономномусуществованию; порядок действий при автономном существовании в природной среде; правилаориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; общие правила безопасногоповедения на водоёмах, правила купания в подготовленных и неподготовленных местах; порядокдействий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при нахождении на плавсредствах;правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении человека в полынье.Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить.Основы медицинских знаний»: смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», ихсодержание и значение для человека; факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредныхпривычек; элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; понятие«инфекционные заболевания», причины их возникновения; механизм распространения инфекционныхзаболеваний, меры их профилактики и защиты от них; порядок действий при возникновениичрезвычайных ситуаций биологосоциального происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия,проводимые государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и во времячрезвычайных ситуаций биологосоциального происхождения; понятие «неинфекционныезаболевания» и их классификация, факторы риска неинфекционных заболеваний; меры профилактикинеинфекционных заболеваний и защиты от них; диспансеризация и её задачи; понятие «перваяпомощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм оказания первой помощи;назначение и состав аптечки первой помощи; порядок действий при оказании первой помощи вразличных ситуациях, приёмы психологической поддержки пострадавшего.Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: общение и его значение для человека, способыорганизации эффективного и позитивного общения; приёмы и правила безопасной межличностнойкоммуникации и комфортного взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивногообщения; манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций испособы противостояния им; приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вреджизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) испособы защиты от них; современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правилабезопасного поведения; правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: понятие «цифровая среда», еёхарактеристики и примеры информационных и компьютерных угроз, положительные возможностицифровой среды; риски и угрозы при использовании Интернета; общие принципы безопасногоповедения, необходимые для предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в личномцифровом пространстве; основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и егопризнаки, приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; противоправныедействия в Интернете; правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков иугроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы).Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: понятия «экстремизм» и«терроризм», их содержание, причины, возможные варианты проявления и последствия; цели иформы проявления террористических актов, их последствия, уровни террористической опасности;основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и терроризму,контртеррористическая операция и её цели; признаки вовлечения в террористическую деятельность,правила антитеррористического поведения; признаки угроз и подготовки различных форм терактов,порядок действий при их обнаружении; правила безопасного поведения в условиях совершениятеракта; порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захватазаложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывногоустройства).Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасностижизни и здоровья населения»: классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера; единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций



(РСЧС), её задачи, структура, режимы функционирования; государственные службы обеспечениябезопасности, их роль и сфера ответственности, порядок взаимодействия с ними; общественныеинституты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и здоровья населения; права,обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты населения от чрезвычайныхситуаций; антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной безопасности;информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; сигнал«Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в том числе при авариях свыбросом химических и радиоактивных веществ; средства индивидуальной и коллективной защитынаселения, порядок пользования фильтрующим противогазом; эвакуация населения в условияхчрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при объявлении эвакуации.ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫНастоящая программа чётко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых ФГОС крезультатам освоения основной образовательной программы (личностные, метапредметные ипредметные), которые должны демонстрировать обучающиеся по завершении обучения в основнойшколе. Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственнымиценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых качествах,которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности,инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасногообраза жизни и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной социальнозначимой деятельности; принятию внутренней позиции личности как особого ценностного отношенияк себе, к окружающим людям и к жизни в целом. Личностные результаты, формируемые в ходеизучения учебного предмета ОБЖ, должны отражать готовность обучающихся руководствоватьсясистемой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе.1. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности вполикультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностноеотношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевымподвигам и трудовым достижениям 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; активное участие в жизни семьи,организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма,дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представлениеоб основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилахмежличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление оспособах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности,стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся вней); сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия вобеспечении мер безопасности личности, общества и государства; понимание и признание особойроли России в обеспечении государственной и международной безопасности, обороны страны,осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты населения от опасных ичрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; знание и пониманиероли государства в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму,незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма,дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения кдругому человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми.3. Духовно-нравственное воспитание: 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 учётом осознания последствийпоступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в



условиях индивидуального и общественного пространства; развитие ответственного отношения кведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения инанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; формирование личностибезопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасностидругих людей.4. Эстетическое воспитание: формирование гармоничной личности, развитие способностивоспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; понимание взаимозависимостисчастливого юношества и безопасного личного поведения в повседневной жизни.5. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязяхчеловека с природной и социальной средой; овладение основными навыками исследовательскойдеятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; формированиесовременной научной картины мира, понимание причин, механизмов возникновения и последствийраспространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во времяпребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места исоциум, природа, коммуникационные связи и каналы); установка на осмысление опыта, наблюдений ипоступков, овладение способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторыобстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётомреальных условий и возможностей.6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для безопасной ипродуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; осознание ценности жизни;ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярнаяфизическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационными природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя идругих, уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыкарефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.7. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач (в рамкахсемьи, организации, города, края) технологической и социальной направленности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес кпрактическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе примененияизучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни дляуспешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовностьадаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности;осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов сучётом личных и общественных интересов и потребностей; укрепление ответственного отношения кучёбе, способности применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального ибезопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; овладение умениями оказывать первуюпомощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях,попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах,отморожениях, отравлениях; установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасныхи чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, наприроде, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействиирисков культурной среды). 8. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний изсоциальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планированияпоступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровняэкологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей ихрешения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роликак гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальнойсред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; освоение



основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной жизнедеятельностис учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Метапредметные результаты характеризуютсформированность у обучающихся межпредметных понятий (используются в нескольких предметныхобластях и позволяют связывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира)и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способностьих использовать в учебной, познавательной и социальной практике. Выражаются в готовности ксамостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебногосотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в построении индивидуальнойобразовательной траектории; овладению навыками работы с информацией: восприятие и созданиеинформационных текстов в различных форматах, в том числе в цифровой среде.Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должныотражать:1. Овладение универсальными познавательными действиями. Базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливатьсущественный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критериипроводимого анализа; с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий; выявлять дефициты информации, данных, необходимых длярешения поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений ипроцессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбиратьспособ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболееподходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). Базовые исследовательские действия:формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым инаиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; обобщать,анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, аргументировать своюточку зрения, делать обоснованные выводы по результатам исследования; проводить (приниматьучастие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта (явления), устанавливатьпричинноследственные связи; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий иих последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об ихразвитии в новых условиях и контекстах. Работа с информацией: применять различные методы,инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётомпредложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать иинтерпретировать информацию различных видов и форм представления; находить сходныеаргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различныхинформационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикойи их комбинациями; оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымпедагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать исистематизировать информацию. Овладение системой универсальных познавательных действийобеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями. Общение: уверенно высказыватьсвою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в соответствии с форматом ицелями общения, определять предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраиватьграмотное общение для их смягчения; распознавать невербальные средства общения, пониматьзначение социальных знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме формулироватьсвои взгляды; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций; в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существурешаемой учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога;публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболеецелесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы. Совместнаядеятельность (сотрудничество): понимать и использовать преимущества командной ииндивидуальной работы при решении конкретной учебной задачи; планировать организациюсовместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль, принимать правила учебноговзаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую



точку зрения, договариваться о результатах); определять свои действия и действия партнёра, которыепомогали или затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общийпродукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлятьготовность к предоставлению отчёта перед группой. Овладение системой универсальныхкоммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоциональногоинтеллекта обучающихся.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. Самоорганизация: выявлятьпроблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; аргументированноопределять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно составлять алгоритм (частьалгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных возможностей и имеющихсяресурсов; составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, принеобходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение.Самоконтроль (рефлексия): давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которыемогут возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основеновых обстоятельств; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;оценивать соответствие результата цели и условиям. Эмоциональный интеллект: управлятьсобственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и анализировать их причины;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать способвыражения эмоций. Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению,признавать право на ошибку свою и чужую; быть открытым себе и другим, осознавать невозможностьконтроля всего вокруг. Овладение системой универсальных учебных регулятивных действийобеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) ижизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Предметные результаты характеризуют сформированностью уобучающихся основ культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способностипостроения и следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения вповседневной жизни. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблембезопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые вдальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретениисистематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, общества и государства,индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления иантитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и практическимиумениями безопасного поведения в повседневной жизни. Предметные результаты по предметнойобласти «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: Поучебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»:1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний иумений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условияхопасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 2) сформированностьсоциально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающегоупотребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью издоровью окружающих;3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия вобеспечении мер безопасности личности, общества и государства;4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международнойбезопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму,экстремизму, незаконному распространению наркотических средств;5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнениюконституционного долга – защите Отечества;6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения национальнойбезопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного исоциального (в том числе террористического) характера;7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видовопасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различныхсредах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа,коммуникационные связи и каналы);



8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмырационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 9) освоение основмедицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потересознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхниедыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и приниматьобоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий ивозможностей;11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопаснойжизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территориипроживания;12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций вовремя пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места исоциум, природа, коммуникационные связи и каналы). Достижение результатов освоения программыосновного общего образования обеспечивается посредством включения в указанную программупредметных результатов освоения модулей учебного предмета «Основы безопасностижизнедеятельности».Распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного предмета ОБЖ,по учебным модулям:8 КЛАСС Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»:объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их сходство и различия(виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); раскрывать смысл понятиякультуры безопасности (как способности предвидеть, по возможности избегать, действовать вопасных ситуациях); приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человекаи/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»: объяснятьособенности жизнеобеспечения жилища; классифицировать источники опасности в быту(пожароопасные предметы, электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты);знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; соблюдатьправила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение опасных ситуаций вбыту; распознавать ситуации криминального характера; знать о правилах вызова экстренных служб иответственности за ложные сообщения; безопасно действовать при возникновении аварийныхситуаций техногенного происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- игазоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети); безопасно действовать вситуациях криминального характера; безопасно действовать при пожаре в жилых и общественныхзданиях, в том числе правильно использовать первичные средства пожаротушения.Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: классифицировать виды опасностей на транспорте(наземный, подземный, железнодорожный, водный, воздушный); соблюдать правила дорожногодвижения, установленные для пешехода, пассажира, водителя велосипеда и иных средствпередвижения;Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: характеризовать потенциальные источникиопасности в общественных местах, в том числе техногенного происхождения; распознавать ихарактеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера (кража, грабёж,мошенничество, хулиганство, ксенофобия); соблюдать правила безопасного поведения в местахмассового пребывания людей (в толпе); знать правила информирования экстренных служб; безопаснодействовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (потенциально опасных) вещей ипредметов; эвакуироваться из общественных мест и зданий; безопасно действовать привозникновении пожара и происшествиях в общественных местах; безопасно действовать в условияхсовершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; безопаснодействовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера.Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: соблюдать правила безопасного поведения наприроде; объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года;характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; безопасно действовать



при автономном существовании в природной среде, учитывая вероятность потери ориентиров (рисказаблудиться), встречи с 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 медицинских знаний»: раскрывать смысл понятий здоровья (физического ипсихического) и здорового образа жизни; характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима труда иотдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); сформироватьнегативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания, игроваязависимость); приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний;безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социальногопроисхождения (эпидемии, пандемии); характеризовать основные мероприятия, проводимые вРоссийской Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайныхситуаций биолого- социального характера; оказывать первую помощь и самопомощь при неотложныхсостояниях.Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: приводить примеры манипуляций (в том числе в целяхвовлечения в экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультурыи формируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) испособов противостоять манипуляциям; соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (втом числе с подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); соблюдатьправила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в различных группах, втом числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей;распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике современныхмолодёжных увлечений. Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: приводитьпримеры информационных и компьютерных угроз; характеризовать потенциальные риски и угрозыпри использовании сети Интернет (далее – Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (втом числе вовлечения в экстремистские, террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); владеть принципами безопасного использования Интернета; предупреждатьвозникновение сложных и опасных ситуаций; характеризовать и предотвращать потенциальные рискии угрозы при использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивныесообщества в социальных сетях).Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: объяснять понятияэкстремизма, терроризма, их причины и последствия; сформировать негативное отношение кэкстремистской и террористической деятельности; объяснять организационные основы системыпротиводействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации; распознавать ситуации угрозытеррористического акта в доме, в общественном месте; безопасно действовать при обнаружении вобщественных местах бесхозных (или опасных) вещей и предметов; безопасно действовать в условияхсовершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников.9 КЛАССМодуль № 2 «Безопасность в быту»: знать права, обязанности и ответственность граждан вобласти пожарной безопасности; знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности заложные сообщения; безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числеправильно использовать первичные средства пожаротушения.Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: классифицировать виды опасностей на транспорте(наземный, подземный, железнодорожный, водный, воздушный); соблюдать правила дорожногодвижения, установленные для пешехода, пассажира, водителя велосипеда и иных средствпередвижения; предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в томчисле криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; безопасно действовать вситуациях, когда человек стал участником происшествия на транспорте (наземном, подземном,железнодорожном, воздушном, водном), в том числе вызванного террористическим актом.Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: распознавать и характеризовать ситуациикриминогенного и антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство,ксенофобия); знать правила информирования экстренных служб; безопасно действовать привозникновении пожара и происшествиях в общественных местах; безопасно действовать в условияхсовершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; безопаснодействовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера.



Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: раскрывать смысл понятия экологии,экологической культуры, значение экологии для устойчивого развития общества; помнить ивыполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке;объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; безопасно действоватьв случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического происхождения (землетрясения,извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури,смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природныхпожаров (лесные, торфяные, степные); характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящимбедствие на воде; безопасно действовать при автономном существовании в природной среде,учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными,опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; знать и применятьспособы подачи сигнала о помощи.Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: раскрывать понятиязаболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима труда и отдыха, питания,психического здоровья и психологического благополучия); оказывать первую помощь и самопомощьпри неотложных состояниях.Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: приводить примеры межличностного и групповогоконфликта; характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций;характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля)); приводитьпримеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, террористическую и инуюдеструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистскойи суицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям; соблюдать правилакоммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными людьми, у которых могутиметься преступные намерения); соблюдать правила безопасного и комфортного существования сознакомыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективекружка/секции/спортивной команды, группе друзей; распознавать опасности и соблюдать правилабезопасного поведения в практике современных молодёжных увлечений; безопасно действовать приопасных проявлениях конфликта и при возможных манипуляциях.Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: характеризовать потенциальныериски и угрозы при использовании сети Интернет (далее – Интернет), предупреждать риски и угрозыв Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, террористические и иные деструктивныеинтернет-сообщества); характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы прииспользовании Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества всоциальных сетях).Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: объяснять понятияэкстремизма, терроризма, их причины и последствия; сформировать негативное отношение кэкстремистской и террористической деятельности; объяснять организационные основы системыпротиводействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации; распознавать ситуации угрозытеррористического акта в доме, в общественном месте; безопасно действовать при обнаружении вобщественных местах бесхозных (или опасных) вещей и предметов; безопасно действовать в условияхсовершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников.Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасностижизни и здоровья населения»: характеризовать роль человека, общества и государства приобеспечении безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; объяснять рольгосударственных служб Российской Федерации по защите населения при возникновении иликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях; характеризовать основныемероприятия, проводимые в Российской Федерации, по обеспечению безопасности населения приугрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного характера; объяснять правила оповещения иэвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; помнить и объяснять права и обязанностиграждан Российской Федерации в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирногои военного времени; владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различныхситуациях; владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных обязанностей;информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций.
ИСТОКИ



Рабочая программа курса «Истоки» создана на основе авторской программы «Социокультурныеистоки» И.А. Кузьмина, профессора Российской академии естественных наук, А.В. Камкина,профессора, доктора исторических наук. Курс «Истоки» развивает социокультурные приоритетыобразования, содействует осознанию обучающимися своих корней, родства с землей, приобщению ихк коренным устоям российской цивилизации. В основе курса «Истоки» также лежит идея активногообразования, которая на практике воплощается с помощью активных форм обучения. Программа курса внеурочной деятельности «Истоки» соответствуеттребованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования, федеральной образовательной программы основного общего образования, в том числефедеральной рабочей программы воспитания, что обуславливает его взаимосвязь с рабочейпрограммой воспитания общеобразовательной организации.Программа курса реализуется во внеурочной деятельности с обучающимися 5-9 классовобщеобразовательных организаций в объеме 34 часов ежегодно. Содержание курса Программа курса«Истоки » охватывает весь период основной школы с 5 по 9 классы, является продолжениемпрограммы курса для 1-4 классов, содействует дальнейшему познанию обучающимисясоциокультурных истоков, приобщению к главным категориям жизни Отечества.В 5 классе эта задача решается посредством цикла «Память и мудрость Отечества», в рамкахкоторого идет знакомство с семью выдающимися памятниками отечественной культуры и образажизни, в каждом из которых «прочитывается» тот или иной основополагающий идеал (лад, мерность,преображение, соборность, согласие, державность и т.п.).В 6 классе («Слово и образ Отечества») обучающиеся уясняют «код» пространства (края и земли,рубежи и пределы, образы территорий, памятные и приметные места и т.п.) и «ритмы времени»(календарные системы, годичный и жизненный циклы, духовное и метафорическое прочтениевремени) как важнейшие цивилизационные ценности, учатся видеть диалектику священного имирского, религиозного и светского.В 7 классе («Истоки дела и подвига») обучающиеся осознают истоки мастерства ипредназначение дела (земледелие, ремесло, ратное дело, священство), а также смысл подвига в еготрадиционном прочтении.В 8 классе («Истоки творчества») обучающиеся осваивают важнейшие проявления творческойдеятельности человека и ее плоды, учатся прочитывать язык знака – символа – образа в отечественнойкультуре и искусстве.В 9 классе («В поисках Истины») представлены различные пути к истине, которыми веками шелчеловек в нашем Отечестве.5 класс «Память и мудрость Отечества» Введение Какой смысл может иметь слово «памятник».Каким образом памятники культуры свидетельствуют о наших истоках. Почему нужно уметь«читать» великие памятники прошлого. Как вести библиографию о памятниках России. Соха и топорОсновная идея: мудрая простота основных орудий труда российской аграрной цивилизациинаходилась в согласии с суровой природно-географической и климатической средой, формироваласвою эстетику труда и устойчивую привязанность россиян к проверенным на многовековом опытетехнологиям, общинности и артельности как важнейшим гарантам созидания и успеха. Соха и топоркак основные орудия труда российского крестьянина: их традиционное устройство, вариантыконструкций, трудовые операции. Многофункциональность и универсальность сохи и топора.Приспособляемость к различной природной среде и материалу. Простота устройства и виртуозностьтрудовой технологии. Труд пахаря и плотницкое дело определили устойчивый перечень престижныхтрудовых качеств человека: выносливость, наблюдательность, добросовестность. Безусловная опорана опыт предыдущих поколений, полное доверие ему – основа мастерства пахаря и плотника.Общины и артели – первичные сообщества российской цивилизации, осуществляющие передачупроизводственного опыта из поколения в поколение, хранители трудовой мудрости. Освящение трудас сохой и топором. Эстетика (красота) труда. Соха и топор в народных обычаях. Соха и топор вфольклоре, их метафорическое восприятие. Социокультурный ряд: опыт, мастерство, простота,мудрость, артель, община. Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи признакомстве с бороной как еще одним примером практичности и приспособляемости традиционныхорудий труда; с деревянной церковью во имя Преображения на острове Кижи, в коей плотницкоемастерство достигло уровня высокого искусства; с былинным образом Микулы Селяниновича, гдетруд пахаря приравнен к богатырскому подвигу. Крестьянские хоромы Основная идея: втрадиционном русском домостроительстве и домоустройстве наиболее ярко видны истоки народных



представлений о семье как важнейшей ценности человеческого бытия и жизненном укладе, в основекоторого должен быть иерархический порядок и лад между домочадцами и согласие с Богом. Состав иконструктивные особенности крестьянских хором: изба, двор, сени, зимовка, подклет, хлев, поветь,сеновал, взвоз и др. Оптимальное объединение под одной крышей хозяйственных и жилыхпомещений.Функциональное распределение пространства крестьянского жилища по принципу: для каждогодела свое место - и для труда земного, и для труда души. Основные черты этики семейно-бытовыхотношений. Распределение обязанностей между поколениями, мужчинами и женщинами,родственниками по принципу: для каждого – свое дело, в доме лишних нет. Ответственностьмужчины за достаток и защиту интересов семьи. Ответственность женщины за чистоту и порядок.Идеальная основа разумного домостроительства – лад с людьми и согласие с Богом. Эстетикакрестьянского жилища. Близость форм, материалов и сюжетов к природе. Чувство меры. Изба –освященный мир (иконы, рисунки райских птиц и цветов, книги и т.п.). Дом как корабль спасения.Отражение трехчастности Вселенной в устройстве крестьянского дома. Традиционныемифологические взгляды, на жилище и его обитателей. Социокультурный ряд: хоромы, мера, лад,согласие, освященный мир, разумное домоустроительство. Дополнение к теме предусматриваетразвитие основной идеи посредством знакомства с топографией русской деревни, для которой былахарактерна разумная организация пространства и для каждого дела и праздника было свое место; состаринной традицией помочей, когда помощь нуждающемуся становилась трудом для рук, нопраздником для души, согласием с совестью; с миром и волостью, существование которого быложизненной необходимостью для большинства россиян в прошлом. Соловки Основная идея:созданный и обустроенный на далекой северной окраине островной Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь был как бы живым напоминанием о евангельском чуде преображения итем самым придавал многовековому освоению огромных просторов России высокий духовный смысл.Основные вехи в становлении Соловецкого монастыря. Преподобные Зосима, Савватий и ГерманСоловецкие. Выдающаяся хозяйственная деятельность и духовное подвижничество игумена Филиппа,впоследствии митрополита Московского и всея Руси, священномученика. Участие в устроенийСоловецкой обители вкладчиков, паломников и трудников со всей России. Общественное служениебратии Соловецкого монастыря. Храмы и постройки Соловецкого монастыря, крепостные стены,скиты, каналы, маяки, ботанический сад, дамбы, сухой док. Уникальный опыт разумного и бережногоиспользования даров природы в экстремальных условиях Севера. Всероссийское значение духовной,хозяйственной и экологической практики Соловецкого монастыря. Евангельская идея Преображенияв истории Соловков: опыт заселения, освоения и преображения земель; опыт умирения ипреображения моря-океана; опыт внутреннего преображения людей под воздействием соловецкихсвятынь. Социокулыпурный ряд: монастырь, скит, братия, паломники, умирание, преображение.Дополнение к теме расширяет восприятие основной идеи, предлагая познакомиться сдеятельностью русских землепроходцев и мореходов, не только разведывавших новые земли, но ивключавших их в круг ценностей российской цивилизации; с отцами-пустынниками, напоминавшимиоб особой важности освоения и преображения своего внутреннего мира. Храм Покрова на НерлиОсновная идея: храм на реке Нерли, первый на Руси храм во имя Покрова Божией Матери, сталсимволом той гармонии между миром духовным, природным и рукотворным, к которой как к идеалу,стремилась изначально русская культура. Храм во имя Покрова Божией Матери на Нерли (1165 г.) –древнейший памятник отечественного храмостроительства. Князь Андрей Боголюбский и духовныймир его эпохи. Архитектурные особенности храма Покрова на Нерли: белый цвет, вертикальновытянутые формы, аркатурный пояс, белокаменные рельефы, гармония с окружающим ландшафтом.Храм Покрова на Нерли и церковное предание о заступничестве Божией Матери. Праздник ПокроваБожией Матери на Руси. Покров – символ гармонии мира земного и мира небесного.Социокультурный ряд: гармония, мир природный, мир рукотворный. Покров.Дополнение к теме предлагает расширить представление о гармонии мира природного ирукотворного через знакомство как с народными художественными промыслами (шемогодскаябереста), так и с благочестивыми обычаями (поморские кресты). Икона «Живоначальная Троица»Основная идея: икона «Живоначальная Троица» творения преподобного Андрея Рублева, являясьодной из вершин русской иконописной традиции, указала на подобие земных идеалов согласия,любви и соборности основному догмату православия о Триедином Боге, на необходимостьжертвенного подвига на пути к ним. Иконопочитание в православной традиции. Правилоиконописного образа: лики, предметы, детали, линии, композиция, цвет должны нести большой



духовный смысл. Икона «Живо начальная Троица» творения преподобного Андрея Рублева –величайший памятник русского иконописания. Сюжет иконы «Живоначальная Троица». Средства,которыми передается внешнее выражение сюжета: фигуры ангелов, престол с чашей, жезлы и троны,храм, дерево, гора, золотистый цвет и теплый свет. Духовный смысл иконы «Живоначальная Троица».Средства, которыми передается внутреннее средоточие иконы: схожесть ангелов и единаяустремленность жестов, состояние их общего раздумья, невидимые круги как символы завершенностии вечности (Нераздельность лиц Святой Троицы), различия в изображении ангелов и окружающих ихсимволов (Неслиянность лиц Святой Троицы).Идея великой искупительной жертвы во имя спасения человечества. Икона «ЖивоначальнаяТроица» как зов к любви и единению на пути к горнему миру. 6 Социокультурный ряд: единство,нераздельность, неслиянность, неотмирность, горний мир. Дополнение к теме состоит из трехсюжетов, развивающих идею духовного подвига; в рассказе «Святой» повествуется о преподобномСерафиме Саровском, чей путь подвижничества является уделом для избранных, но спасителен длятысяч людей; в рассказах же о паломничествах и обетах приводятся сведения о благочестивыхобычаях, доступных для всех стремящихся к горнему миру. Московский Кремль Основная идея:Московский Кремль, уникальный ансамбль и хранилище отечественных реликвий, стал символомважнейших черт и идеалов российской государственности: патриотизма, державности, неразрывнойсвязи земного Отечества с духовными идеалами, трепетного отношения к чести и достоинствуРоссии. Московский Кремль – символ Российского государства. Кремль как щит военный:крепостные стены, кремлевские башни, храм Архангела Михаила. Кремль как щит духовный: храмыСоборной площади Кремля, колокольня «Иван Великий», чудотворные и намеленные иконы. Кремль– центр государственности, резиденция главы государства. Кремлевские дворцы и сооружения,призванные свидетельствовать о достоинстве России. Исторические и современные государственныерегалии: шапка Мономаха, царские и императорские короны, двуглавый орел, герб, держава, скипетр.Символика регалий. Идея власти по Вере и Правде. Орден «За заслуги перед Отечеством». Кремль –хранитель славной истории и достижений культуры России. Георгиевский зал БольшогоКремлевского дворца. Оружейная палата. Социокультурный ряд: щит военный, щит духовный. Вера иПравда, государственные регалии, резиденция главы государства. Дополнение к теме обогащаетпредставления о государственности России через восприятие символики старинного российскогогерба, показывает подлинный смысл государственного служения (сюжет об ордене) и расширяетзнания о кремлевских реликвиях (царь-пушка и царь-колокол). Летописи Основная идея:древнерусская историческая и летописная литература оставила нам свой неповторимый взгляд насмысл происходящих событий, сердцевиной которого стало убеждение в предопределенностиистории, ее поучительности для новых поколений. Старинные летописи – наше национальноедостояние. Летописец Нестор и составление «Повести временных лет». Идеи летописей: единстворода человеческого, древнее происхождение славянского народа, убеждение, что через историювершится воля Божия. Патриотизм – подвиг по имя Отечества, особая добродетель, Летописиобщерусские и летописи местные.Как писали и украшали летописи. Древние летописи – бесценные памятники отечественнойкультуры. Летописные миниатюры – «окно в исчезнувший мир». Лицевой свод эпохи Ивана Грозного.«Сказание», «Житие», «Слово» – младшие братья летописей. Древнерусские книжники. Книжнаямудрость как путь к знанию о главном. Социокультурный ряд: летопись, житие, сказание, слово,книжная мудрость, добродетель, патриотизм. Дополнение к теме призвано показать различные путитяготения к познанию истории – через вековые традиции книговладения в народной среде(Деревенские книжники), посредством сохранения в устной фольклорной традиции былин, а такжечерез разнообразные формы закрепления исторической памяти. Обобщающее занятие 6 класс «Словои образ России» Слово и образ Отечества Отечество Отечество – земля отцов. Россия – общая Родина-мать многих народов. Соотечественники - дети одной Родины, братья. Отечество – связь времен.Служение Отечеству как нравственный долг каждого. Место России на карте мировых цивилизаций.Необъятные просторы Отечества. Диалог культур и цивилизаций. Самобытность. Образы Отечества –единство разнообразия. Признаки единства – вера, язык, культура, образ жизни, общая история,столица, иепархия земель и городов, святые и памятные места. Образы земледельца и ремесленника,князя и воина, мудреца и монаха. Святая Русь как обобщённый идеал земного устроения. Святая Русь– хранительница Православной веры. Цвета Родины: белый как символ чистоты и открытостипомыслов, красный как символ красоты и жизнелюбия, голубой как символ устремленности кгорнему миру, золотой как символ благодати Божией. Колокольный звон – слово о единении в делах и



помышлениях. Столица. Края и земли Стольный град Москва. Москва первопрестольная. Москва каксобор земель российских. Москва - «третий Рим». Москва – слово в камне. Междуречье Волги и Оки– ядро земли Русской. Среднерусская равнина. Образы великого воина – заступника Отечества(благоверный князь Александр Невский), великого молитвенника и печальника о земле Русской(преподобный Сергий Радонежский), великого мудреца (преподобный Андрей Рублев).Владимирский образ Божией Матери. Вологодско-Белозерский край. Северная Фиваида. Образысвятых нестяжателей: преподобный Кирилл Белозерский, Димитрий Прилуцкий, Нил Сорский, ПавелОбнорский. 8 Поморье. Русский Север – заповедник народной культуры. Образ северорусской триады(волость – община – приход). Образы преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, святителяСтефана Пермского и Прокопия Праведного. Северный деревянный храм. Холмогорская резьба покости, берестяные туеса. Лен и прялка. Кружево. Тихие протяжные песни Севера. Северное сияние.Полярная ночь. Новгородская земля. Умельцы-ремесленники, купцы-промышленники. Берестяныеграмоты. Образы народовластия (вечевой колокол), мира горнего (Святая София) и мира дольнего(богатый гость Садко). Колокол – памятник тысячелетию России. Сибирь «златокипящая государевавотчина». Путь «встречь Солнцу». Образы землепроходцев и мореходов. Сибирь силы да жилы накулак мотает, далеко бросает. Остроги. Сибирские морозы и сибирский характер. Поволжье:многоликое и разноязыкое. Волга – матушка. Казанский образ Божьей Матери. Образы земельторговых и оборотистых (Нижний, Макарьевская ярмарка), людей, Отчизне преданных (КозьмаМинин) и вольницу любящих (Стенька Разин). Юг России – степи и просторы, ковыль, звонкие песни.Рубежи и пределы Границы государства. Рубежи и пределы Отечества. Образы северных рубежей.Белое море. Город Архангела Михаила. Островные монастыри. Мужество поморов и негромкиеподвиги преображения. Образы западных рубежей. Смоленский край – «ожерелье» земли Русской.Смоленская крепость. Старая смоленская дорога. Смоленский образ Божьей Матери. Образы южныхрубежей. Дикое поле. Один в Поле не воин. От былинных богатырей к удалому казачеству. Образывосточных пределов. Камень – Байкал-батюшка – Камчатка – Великий океан: этапы продвижения«встречь Солнцу». Огнедышащая Камчатка. Русская Америка. Легенды о запредельном - о«тридевятом царстве», «тридесятом государстве», о странах неведомых, землях незнаемых. ОбразыБеловодья в памяти народной. Слово и образ малой Родины Город Семья русских городов. Не стоитгород без праведника. Небесные покровители городов. Назначение города - торгово – ремесленный,оборонный, промышленный, информационный и коммуникационный центр, творец и хранительотечественной культуры., хранитель веры. Городская среда. Кремль: крепостные укрепления, Золотыеи Святые врата, символика стен и башен, общественное значение Кремля. Посад: концы и слободы,малые миры большого города. Собор: собор людей, святых и святынь, Соборная горка и «Иордань».Площади: Соборная, Торговая, Сенная, Парадная. Храмы: приходские, домовые, всеградские, обетныеи др. 9 Православная топонимия русского народа. Улица: правила застройки, названия улиц, мирулицы, соседи. Переулки и дворы, дворовое братство. Памятные места: набережная, мосты, сады,Поклонная гора и др. Города легендарные – град Китеж. Деревня Образы деревни, села, починка,погоста, Торжка, слободы, хутора. Поселения приречные, приозерные, притрактовые,водораздельные. Деревенские угодья. Древнее правило - строить и жить в ладу с природой.Планировка сельского поселения: свободная, рядовая, уличная, круговая. Всему свое место:мирскому сходу и уединению, труду и отдыху, празднику и поминкам. Деревенская околица, колодец,тропинка, проулок. Образы сельского храма и часовни. Трудовые ритмы деревни. Шумный праздниксела. Тишина погоста. Мир – триединство волости – общины – прихода. Мир – «демократия малыхпространств». Памятные и приметные места Гора. Горы в Библии и истории. Гора как место молитвыи духовного прозрения. Горы – памятники. Дерево. Древо жизни. Древо познания добра и зла. Образыдеревьев в Библии, фольклоре, искусстве. Священные рощи. Камень. Камни – следовики. Памятныекамни. Метафоры и аллегории, связанные с камнем. Родник. Легенды о родниках. Святой источник.Остров. Остров как знак иного мира. Острова мёртвых. Остров Буян. Острова спасения. Островныемонастыри. Озеро. Великие озёра. Святое озеро. Излучина. Лука. Лукоморье. Слово и образ времениЖизненный круг времени Век вечность. Век – жизнь. Жизненный круг. Первое семилетие:младенчество и детство. Имянаречение. Крещение – второе рождение, введение в мир духовный.Крестины – введение в мир земной. Крестные родители. Любовь и нежность близких. Колыбельныепесни. Познание родного очага. Второе семилетие: отрочество. Введение в грамоту – третьерождение. Покаяние и чаша. Участие в делах семьи. Обязанности по дому. Дружба. Игры и занятиямальчиков. Игры и занятия девочек. Походы по малой Родине. Третье семилетие: юность. Удальмолодецкая и девичья скромность. Овладение трудовыми навыками. Сердечная привязанность.



Сватовство. Помолвка, родительское благословение и венчание. Свадьба. 10 Семилетия зрелости.Новая родня и новые заботы. Отцовство и материнство. Мастерство. Дела и заботы мужчины. Дела изаботы женщины. Житейский опыт и мудрость. Забота о ближнем. Пожилые и старые. Завет опочитании родителей. Хранители устоев и семейного очага. Сила духа в немощи совершается. Наказыстариков. Годичный круг времени Год и лето. Год январский – от Рождества Христова доВоздвижения Креста; центральный образ – Образ Христа – Спасителя. Год сентябрьский – отРождества Богородицы до Успения; центральный образ – Образ Богородицы – Заступницы. Годмартовский от весны до весны, центральный образ – образ Земли – Матери. Трудовые ритмы года.Праздники. Народный месяцеслов. Зима: «умирание» природы. Рождество как символ выхода из тьмы«застывшего» мира, Рождественская ёлка; Новый год, святки – детский характер праздников;Крещение и великое водосвятие – время духовного очищения и внутренней сосредоточенности.Весна: пробуждение природы и Масленица; распускающаяся верба; Великий пост и великоеобновление; Пасха и ликование весны духовной. Лето: полнота возрождённой природы; молодаяберёзка; Троица и полнота жизни духовной; три Спаса как знак преображения природы и человека.Осень: угасание природы. Рождество Богородицы и Воздвижение Креста - знаки надежды на новоевозрождение; Покров как символ защиты и покровительства. Всему своё время. У Бога живы все –дни поминовения предков. Каждому времени своя пища: будничная и праздничная, постная искоромная, ритуальная. Малые круги: седмица и день Символика седмичного круга: воскресенье ибудни, труд земной и труд души. Трудовой ритм недели. Особые седмицы: Масляная, Страстная,Светлая. День и час. День красный, чёрный, белый, пёстрый. Полдень и полночь. Час и мгновенье.Обобщающее занятие 7 класс «Истоки дела и подвига» Введение Высокий смысл основных видовчеловеческой деятельности. Труд: земледелие - чтобы прокормить свою семью и Отечество; ремесло -чтобы обустроить жизнь; торговля и предпринимательство - чтобы доставить товары и произвестиновые. Служение: воинское служение - чтобы защитить Отечество; священнослужение - чтобыосвятить мир и защитить душу; управление и суд - чтобы обеспечивать порядок и справедливость.Творчество - чтобы просвещать людей и пробуждать в них добрые устремления. СО-словие - люди,живущие в согласии со СЛОВОМ, предназначением своего дела. Крестьяне Крестьянское сословиево все времена - опора и кормилец Отечества. Традиционные признаки российского крестьянина:собственное домохозяйство, наличие земельного надела, совместное с другими членами мира-общиныпользование общими угодьями, наличие семьи и достаточной рабочей силы, преимущественнонатуральный характер хозяйства. Крестьянское дело - основное и дополнительное. Крестьянин-земледелец (пахарь, сеятель, косарь, жнец), крестьянин-охотник, грибник и т.п. Крестьянин икрестьянка. Семейное, общественное и государственное служение крестьянина. Великое Словокрестьянского дела. Многозначность смысла пахоты, боронования, сева, жатвы, обмолота и уборкиурожая. Мифологическое и метафорическое прочтение основных дел хлебороба. Единство человека иприроды - главная особенность труда и жизни крестьянина. Человек и природа - творение Божие,между которыми нет противостояния, разрыва и отчуждения. Как в крестьянском деле живутЗаповеди Божии. Духовный смысл крестьянского дела. Что переменчиво, а что устойчиво вкрестьянском деле. Традиции земледелия в современном сельскохозяйственном производстве.Мастера-ремесленники Старинные сообщества ремесленников. Концы, артели, слободы, цехи.Мастер, подмастерье и ученик. Ремесленные кооперативы. Важнейшие признаки ремесленника:собственная мастерская, небольшое число людей, работа на заказ или на продажу, признанное личноемастерство ремесленника. Почему мануфактуры и фабрики не вытеснили ремесленников.Мастерремесленник и рабочий. Рука мастера «очеловечивает» производственный труд. Смыслремесла - преображение природных материалов.Глубокое знание материалов, секретов ремесла, творческое воображение мастера. Результатмастерство - каждая вещь единственная и неповторимая. Жизненные уроки ремесла.Метафорический, образный смысл материалов (вода, дерево, камень, кожа, нить и пр.) и действиймастера (ударить, ковать, поднять руку, наклониться и пр.). Мастера-храмостроители. Ремесло какосознанное творческое действие, творение того, чего нет в окружающей природе. Купцы ипредприниматели Купцы, гости и иные деловые люди. Гостиная и суконная сотни. Офени. Гильдии.Предприниматели. Роль купечества и предпринимательства в создании индустриального общества.Предпринимательство производственное, коммерческое и финансовое. Деловые люди и управляющие(менеджеры). Риск, современное оборудование, надежные источники энергии, квалифицированныерабочие, устойчивый потребитель – основы успеха. Предприниматель соединяет природные ресурсы спроизводственными, финансовыми и трудовыми.



Искушение – жизненный спутник делового человека. Нравственное правило российскогопредпринимательства: богат не тот, кто много приобрел, а тот, кто много роздал. Предприятия,торговые фирмы и банки – наше национальное достояние. Династии российских предпринимателей.Правила чести российского предпринимательства. Духовный смысл торговли и предпринимательства– слияние воедино Дара Божьего (природы) с земными делами (производство) ради создания того, чтополезно и необходимо людям. Воинство Защищать свою землю – право и долг каждого народа.дружине. Народное ополчение. Казаки. Регулярное войско и мощный морской флот. Солдаты,офицеры и генералы, матросы, офицеры и адмиралы. Пехота (гренадеры, егеря, мушкетеры и др.),кавалерия (гусары, кирасиры, драгуны, уланы и др.), артиллерия, летчики, танкисты, пулеметчики,саперы, радисты, связисты, подводники, ракетчики. Атрибуты воинства. Флаг как знак воинскойчести. Типы флагов и их смысл. Воинский мундир. Погоны. Воинские чины и звания. Ордена имедали. Когда склоняют знамена и срывают погоны. Воинские заповеди: служи по присяге, живи поуставу, воюй по приказу; отвага для солдата, храбрость для офицера, мужество для генерала; залогвоинского успеха – смелость и осторожность; в воинском деле нет мелочей; уважай неприятеля; умейпредвидеть развитие событий; мгновение дает победу; формула победы: глазомер, быстрота, натиск;воин несет свою службу не для награды, а во имя Отечества. Смысл и предназначение воинскогослужения: помогать, защищать, устрашать, атаковать, окружать, изгонять, охранять, разбивать.Воинское служение не в высоте чина и звания, а в служении Отечеству. Война освободительная,отечественная, народная, оборонительная ведется с гневом праведным, но не злобою. Воинскоеслужение не должно посеять зло в сердце. Его правило – хвала подвигу, позор разбою. СвященствоТысячелетнее служение священства Отечеству. Таинство рукоположения – начало служения. Смыслсвященства – служить Богу и ближнему. Евангельское понимание происхождения священства.Священнослужители и церковнослужители. Диаконы, иереи, архиереи. Великое Слово священства:совершать богослужения и таинства, научать Вере, иметь попечение о душе своих духовных детей.«Батюшки» и «матушки» – их совместное служение ближнему. Монашество. Обеты целомудрия,нестяжания и послушания. Духовный и телесный подвиг монашества. Уход от мира и служение миру- феномен монашества.Духовное сословие в истории и культуре Отечества. Образованность, открытость,наследственность – сословные признаки священства. Исторические испытания священства.Священство как духовное воинство. Одеяния, иерархия, послушание, духовное оружие,предстоятельство – его признаки. Ряса, мантия, крест, панагия, риза и др. – символы предназначения ислужения священства. Священство – «соль» Церкви. Обобщающее занятие Каждое праведное делоимеет свое предназначение. Каждое дело имеет свой образ, внутреннюю и внешнюю красоту,нравственные уроки и духовный смысл. Все дела человеческие дополняют друг друга. 8 класс«Истоки творчества» Введение Форма и дух творчества. Мир образов. Мир разума. Творчество: дух иформы Творец, творчество и творение. Творчество и созерцание. Творчество и обновление. Талант,озарение и вдохновение – непременные спутники творчества. Старание и его роль в творчестве.Языки творчества. Язык духа. Исихазм в русской культурной традиции. Нил Сорский. Языки разума.Подвижничество учёного. Н. М. Карамзин. Язык образа. Взгляд художника. В. В. Верещагин. Языкзвуков. Индивидуальность и неповторимость человеческого голоса. Л. А. Русланова. Язык жестов.Жесты, сопровождающие речь, заменяющие её, регулирующие общение. Молчание. Мотивытворчества. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Закон как форма, Благодать какдух. Ограниченность Закона и безграничность Благодати. Любовь как мотив творчества. Любовь кближнему, любовь к Отечеству. Управление как творчество. Законотворчество. Закон и Правда.Обычаи сообщества и Заповеди Божии. Долг и идеал. Честь и бесчестье. Всякое творение ведаеттворца. Плоды творчества. Творческий человек как Со – Творец. Истоки образа Три мира,окружающих человека – сакральный, природный и человеческий. Мир образов как отражение трёхмиров. Диалог творца и зрителя. Образы Божественного мира. Икона. Храм. Иконостас.Художественное творение мира природного. Цвет, свет и форма. Пейзаж и натюрморт. Мир горний идольний в творчестве художника. Мифопоэтические образы. Мир узорочья.Образы мира человеческого. Миры цивилизаций. Выразительные человеческие типажи. Образымира невидимого. Град – Китеж. Метафорическое восприятие человека. Голова, сердце, руки –традиции «прочтения». ДО-видение как дар художественного видения мира. Истоки творчестваразума Сущность научного творчества. Пути научного творчества. Знания донаучные, вненаучные инаучные. Систематизация и согласование как признаки научного знания. Факты, понятия,закономерности и теории. Гипотезы. Эмпирический и теоретический уровни знания. Рациональный,



интуитивный, эволюционный, цикличный и аналоговый пути познания мира. Место науки в жизничеловечества. Моральная ответственность учёного. Техническое творчество. Творчествоизобретателя: истоки, дела, благодарность. Творчество просветителя. Книжники и летописцыдревности. Учителя. Издатели. Духовные наставники. Творчество и Истина. Обобщающее занятиеТворческий человек. Мотивы творчества. Форма, смысл, мотивы и дух – содержание творчества.Верность, терпение, смысл и труд – спутники творчества. 9 класс «В поисках Истины» ВведениеРазличные взгляды на Истину. Истина, как знание, как счастье, как Бог. Два типа культуры –сотериологический («сотерио» – спасение греч.), и эвдемонический (эвдемония» – счастье греч.)Выбор пути к Истине дело совести и свободы каждого. Пути к Истине: взгляд человеческий Любовь исемья. Мужские и женские миры. Любовь и влюбленность. Семья как подвиг во имя Истины. Каксбиваются с пути к Истине. Малая Церковь. Слава и успех. Чем привлекательны успех и слава? Славапо достоинству, успех по заслугам. Слава незаслуженная, эгоистическая. Слава заслуженная,признанная. Слава Небесная, неугасающая. Границы и время славы. Власть. «Поля власти» и еёвозможности. Что соблазняет человека во власти. Лики власти. Власть без лика. Власть Слова и Духа.Всякая власть ответ Богу даёт. Богатство. Богатство, состояние и добро. Богатство дела. Добромоправдывают. Богатство слова. Богатство духа. Как богатством распорядиться и не ошибиться.Знание. Мистика, религия, философия и наука – претенденты на познание Истины. Что знает и что неможет знать человек. София – Премудрость Божия. Что требует от человека путь к Истине. Связьзнаний с духовностью и нравственностью. Радость и удовольствие. В чём радости мира сего? А в чёмзамысел Творца? Пути к радости могут стать путём к Истине. Как радость может обернуться в 15печаль? Что дают человеку радости и что от него отнимают. Как разглядеть радости истинные иложные.Духовная радость и спасение. Духовная радость как желание и способность служить ближнему,высшим идеалам, Богу, противопоставляемая служению корысти, лично себе. Духовность – это вера.Радость духовная – к месту, ко времени и в меру. Радость духовная во время скорби. Спасение какизбавление от ложной, пошлой, слепой, извращённой, поверхностной жизни и приобщение к жизниполной, прекрасной, чистой. Спасаться как соборное деяние, в духовном обществе и через духовноеобщество. Начало пути к Истине: неотмирные и пленённые Нищие духом и самоуверенные. Смирениекак честное признание своего духовного несовершенства («нищеты»). Смирение не есть отчаяние илипессимизм, а нищета духовная не означает материальную бедность или душевную бездарность.«Нищий духом» может быть богатым и одарённым человеком. «Нищета духовная» как радостнаянадежда на помощь Божию в поисках Истины, на реальную возможность стать лучше. «Силёнсмирением, богат нищетою». Самоуверенность как вера и надежда только на себя и свои силы,пренебрежение помощью и поддержкой со стороны других, отказ от помощи Божией.Самоуверенность как шаг к беде или смешному положению, как путь от Истины. Излишняянеуверенность и безрассудная самоуверенность судьбы калечат. Объяснить, что значит выражение«нищие духом», и чем нищие духом отличаются от самоуверенных. Ресурсный круг «Как тыпонимаешь выражение «нищие духом?» Плачущие и самодовольные. Покаянное настроение какосуждение своих поступков и твёрдое намерение исправиться. Искренние слёзы как благодатная силапокаяния. Покаяние и духовная радость, душевная лёгкость, сердечное утешение. Покаяние и Истина.Самодовольные – люди, уверенные в том, что всё знают и ни в чём не сомневаются, всех поучают ипроявляют по отношению к окружающим снисходительность. Уверенность в своей непогрешимости –путь от Истины. Кроткие и тщеславные. Кротость – умиротворение, душевный мир и тихая радость.Кротость – путь к внутренней гармонии, согласию между мыслями, чувствами и желаниями. Кротостькак отсутствие раздражённости и озлобленности. Кроткие люди как жертвы людей злонамеренных ивластных. Уверенность кротких, что в будущей жизни они получат гораздо больше того, что могутпотерять в этой по поискам дерзких людей. Кроткие наследуют «землю». Неосуждение. Тщеславиекак бесцеремонность, вздорность, неумеренное славолюбие. Правдолюбцы и приспособленцы.Правдолюбие как энергичное и деятельное стремление к Правде истинной. «Правда – свет разума».«Дело знай, а правду помни». Правдолюбие без любви делает человека критиканом. Приспособленцыкак люди, маскирующие свои истинные взгляды и меняющие свои взгляды, привычки в зависимостиот обстоятельств. Дела на пути к Истине: деятели и дельцы 16 Утешители и жестокосердные. Чемутешаются люди мира сего? Утешители – настоящие друзья, которые могут успокоить и порадоватьсвоими искренними чувствами. Природа, как врачеватель и утешитель наших душ. Одно из утешений– это утешать тех, которые находятся ещё в более бедственном положении, чем мы сами. Ложныеутешения – развлечения, спиртные напитки, курение, азартные игры и т.д., ибо они не дают душе



прочного, длительного успокоения. Жестокосердие – это свойство сердца жестокого, жесткого,каменного. Жестокосердие по отношению к ближним, по отношению к своей семье – лишьпродолжение и итог жестокосердия по отношению к Богу. Благодетели и угнетатели. Милосердие какматериальная помощь, прощение обид, посещение больных, утешение скорбящих, добрый совет,ласковое слово, молитва за ближнего и др. Быть благодетелем – значит совершать вереницумалозаметных и «ничтожных» дел. Умение не пренебрегать «малыми» добрыми делами. Истина втом, что великие планы остаются обычно не осуществлёнными, малые же добрые дела своиколичеством к концу жизни собираются в значительный духовный капитал. Угнетение словом, деломи образом. Угнетать – теснить, обижать, «сживать» со свету, не давать просвету». Миротворцы исеятели вражды. Множественность понятия «мир». Духовный смысл миротворчества. Масштабымиротворчества – семья, ближние, малая Родина, Отечество. Уровни миротворчества – дух, душа,тело. Мир как Истина.Недоброжелательство и зложелательство. Труженики и живущие за счет других. Труд какестественное состояние человека. Труд как подвиг. Труд на общую пользу., труд по обету, труд воимя ближнего. «Без труда нет добра» «Скупой богач беднее нищего». Испытания на пути к Истине:подвижники и самодовольные Чистые сердцем и окаменевшие. Деятельная любовь как очищениесердца от самолюбия и приближение человека к Истине. Люди, достигшие такого состояния духовнойчистоты, - преподобный Серафим Саровский, Иоанн Кронштадский, Оптинские старцы и многиедругие святые Православной Церкви. Способность сердца видеть Истину духовными глазами. Непоступать по отношению к другим так, как ты не хотел бы, чтобы они поступали по отношению ктебе. Золотое правило- что себе желаешь от людей, то делай и людям. Окаменение сердца.Беспокойные и равнодушные. Беспокойство как неугомонность, подвижность, живость, готовностьприйти на помощь ближнему. Деятельная любовь. Равнодушие сродни чувству сытости.Равнодушный – сытый и удовлетворённый, самоуспокоенный. Равнодушие – это чувство покоя,чувство душевного равновесия. Равнодушный хочет сохранить это состояние души и поэтомустарается не замечать трудностей и проблем, несчастий и тревог. Равнодушие порождаетнаплевательство. Равнодушие порождает мечты и намерения, полностью оторванные от реальности.Равнодушие порождает самодовольство. Гонимые за правду и малодушные. Требовать своих прав,справедливости – это дело правды, жертвовать ими – это дело любви. Ненависть к праведникам ижелание отомстить им за свои укоры совести – спутники истории. Малодушие – 17 слабость духа,инфантильность и трусость. Отсутствие решительности, мужества, отчаяние и упадок духа.Малодушие – следствие действия в человеке таких страстей, как печаль и уныние. Обобщающеезанятие Вера и рассудок.Мировоззрение – то, что делает человека человеком. Мир, радость, долготерпение, вера, любовь –идеалы Истины. Планируемые результаты освоения курса Занятия в рамках Программы направленына обеспечение достижений обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметныхобразовательных результатов. Личностные результаты: В сфере гражданского воспитания: уважениеправ, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, родного края,страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различныхсоциальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах иобязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместнойдеятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию вгуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней).В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности вполикультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностноеотношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевымподвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственнымпраздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов,проживающих в родной стране. В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация наморальные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своеповедение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых нормс учетом осознания последствий поступков; свобода и ответственность личности в условияхиндивидуального и общественного пространства. В сфере эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов,



понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культурыкак средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мировогоискусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества.В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил безопасности,в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться кстрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в томчисле осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других,не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлятьсобственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своегоправа на ошибку и такого же права другого человека. В сфере трудового воспитания: установка наактивное участие в решении практических задач; осознание важности обучения на протяжении всейжизни; уважение к труду и результатам трудовой деятельности.В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных иестественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков иоценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологическойкультуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активноенеприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина ипотребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность кучастию в практической деятельности экологической направленности.В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную системунаучных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества,взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательскойкультурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательскойдеятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. В сфереадаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоениеобучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущейдеятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах исообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также врамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; открытость опыту изнаниям других; повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в томчисле умение учиться у других людей, умение осознавать в совместной деятельности новые знания,навыки и компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний икомпетентностей, планировать свое развитие; умение анализировать и выявлять взаимосвязиприроды, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающуюсреду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий.Метапредметные результаты: В сфере овладения универсальными учебными познавательнымидействиями: использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; применятьразличные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных изисточников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать,систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) вразличных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную формупредставления информации; оценивать надежность информации по критериям, предложеннымпедагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно систематизироватьинформацию.В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: воспринимать иформулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; выражатьсвою точку зрения в устных и письменных текстах; понимать намерения других, проявлятьуважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; входе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказыватьидеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять своисуждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействияпри решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить



действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить,выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять своюроль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачимежду членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями,"мозговые штурмы" и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата посвоему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; оцениватькачество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированнымучастниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого членакоманды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. В сфере овладенияуниверсальными учебными регулятивными действиями: ориентироваться в различных подходахпринятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); делатьвыбор и брать ответственность за решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации ирефлексии; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; оцениватьсоответствие результата цели и условиям; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя наместо другого человека, 20 понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выраженияэмоций; осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку итакое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознаватьневозможность контролировать все вокруг.Предметные результаты: 5 класс владение социокультурными категориями: лад и согласие,артельный труд; мера и гармония, преображение, любовь и соборность; державность, опора на опытпрошлого; осознание значения выдающихся памятников как явлений отечественной материальной,художественной и духовной культуры; умение составлять описание памятника (идеала) по алгоритму;6 класс осознание «кода» пространства (края и земли, рубежи и пределы, образы территорий,памятные и приметные места и т.п.) и «ритмов» времени (календарные системы, годичный ижизненный циклы, духовное и метафорическое прочтение времени) как важнейших цивилизационныхценностей; понимание диалектики священного и мирского, религиозного и светского; умениеописывать образы Отечества, малой родины и времени; умение объяснять роль памятных иприметных мест в истории российской цивилизации; 7 класс осознание истоков мастерства ипредназначения Дела (земледелие, ремесло, ратное дело, священство), а также смысла Подвига в еготрадиционном прочтении; понимание диалектики священного и мирского, религиозного и светского;умение объяснять высокий смысл каждого из видов полезной деятельности, открывающей в человекедар СО-ТВОРЧЕСТВА, в становлении человеческой цивилизации; 8 класс осознание проявленийтворческой деятельности человека и ее плодов; понимание диалектики священного и мирского,религиозного и светского; умение объяснять язык знака – символа – образа в отечественной культуреи искусстве; 9 класс осознание различных ПУТЕЙ к ИСТИНЕ; понимание диалектики священного имирского, религиозного и светского; понимание и объяснение нравственных ориентиров, основанныхна Евангельских истинах; умение объяснять основополагающие принципы, утвердившиеся в качественорм российской культуры.
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬРабочая программа учебного курса «Финансовая грамотность» на уровне основного общегообразования составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования, представленных в Федеральном государственномобразовательном стандарте основного общего образования, Примерной программы воспитания, атакже с учётом Методических рекомендаций Центрального банка Российской Федерации поразработке и организации программ по основам финансовой грамотности и Единой рамкикомпетенций по финансовой грамотности, одобренной межведомственной координационнойкомиссией по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на2017—2023 гг. Финансовые компетенции школьников являются составной частью их финансовойкультуры и формируются в процессе разнообразной деятельности. Финансовая культура как частькультуры общества и личности включает ценности, связанные с совокупностью традиций, норм,правил, алгоритмов, лучших практик рационального финансового поведения, навыков и уменийответственного потребления, эффективного использования денег и обеспечения финансовойбезопасности, знаний в области финансовых отношений, о национальной финансовой системе,



действующих финансовых институтах, финансах и финансовом планировании, финансовыхинструментах, услугах и их роли в жизни человека и общества, правах, ответственности иобязанности потребителей финансовых услуг и 4 финансовых посредников. В программе делаетсяакцент на последовательное освоение обучающимися элементов финансовой компетентности. Онивключаются в следующие содержательные блоки: «Деньги в цифровом обществе», «Личность иэкономические отношения», «Культура потребления», «Услуги в сфере финансов», «Риски ифинансовая безопасность». Они образуют тематический каркас учебного курса. Рабочая программакурса «основы финансовой грамотности» основана на преемственности с программой для начальногообщего образования. Лежащие в её основе положения предполагают формирование основ финансовойкультуры современных подростков с использованием активных методов обучения. Программа иучебно-методический комплекс по финансовой культуре позволяют учителю реализоватьобразовательную технологию, в основе которой лежит системно-деятельностный подход,возможности информационнокоммуникационных технологий, применяемых как для организациипроцесса обучения и воспитания в основной школе, так и практико-ориентированногофункционального использования знаний о финансах в повседневной жизни. Содержание программыучитывает возрастные особенности обучающихся и направлено на постепенное освоение всегокомплекса метапредметных и предметных умений в контексте формирования финансовой культуры.Учебный материал для 5—6 класса носит вводный характер. Он включает вопросы основфинансового планирования и роли денег в жизни семьи и общества, а также обращение к ценностнымосновам финансового поведения школьников. Задачи реализации учебного курса «Основыфинансовой грамотности»: формирование компонентов финансовой культуры у обучающихсяподросткового возраста с опорой на прочные знания о мире финансов в области финансовогопланирования, осуществления банковских операций, роли денег в современном мире, ролигосударства в обеспечении финансовых отношений, социальной защиты, налогообложения,возможностей инвестирования, страхования, будущего пенсионного обеспечения; развитие личностина исключительно важном этапе её социализации — в подростковом возрасте, становление еёфинансовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;развитие интереса к финансовым технологиям, особенностям финансового планирования;способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю при использованиифинансовых сбережений; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности,ориентированной на получение доходов; 5 освоение комплекса умений по обеспечению финансовойбезопасности, защите персональных данных, при использовании интернет-сервисов,антикоррупционного поведения; развитие компетентностей функционально грамотного человека вобласти финансово-экономических отношений: получать из разнообразных источников и критическиосмысливать финансовую информацию, систематизировать, анализировать полученные данные оденьгах, банковских услугах; освоение способов познавательной, коммуникативной, практическойдеятельности, необходимых для активного участия в экономической жизни общества, семьи; созданиеусловий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с различнымиполитическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами дляреализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся российскомобществе; формирование опыта применения полученных финансовых знаний и умений длявыстраивания отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий вобщегражданской и семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий другихлюдей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействияправовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. Курс «Финансовая культура»позволяет реализовать межпредметные связи с учебными предметами, «Обществознание», «История»,Математика», «География». Общее число часов, отведённых на изучение учебного курса «Основыфинансовой грамотности», — 136 ч (один час в неделю в каждом классе): 5—6 класс — 34 ч (учебныйкурс может быть реализован в любом из классов); 7 класс — 34 ч; 8 класс – 34 ч; 9 класс – 34 ч.Учебный курс реализуется в зависимости от возможностей образовательных организаций.ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ●осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание экономических проблем семьи иучастие в их обсуждении,понимание финансовых связей семьи и государства;● овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставлениедоходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых примерах;● проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое поведение,



планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;● умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных экономическихситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный бюджет, вести диалог обособых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние семьии достигать обоюдноговзаимопонимания;● понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к её развитию.● сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов;● готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять обязанности,возникающие в связи с взаимодействием с различными финансовыми институтами;● готовность и способность к финансово-экономическому образованию и самообразованию вовзрослой жизни;● мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в социально-экономической жизни общества;● заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и процветании своейРодины.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПознавательные● использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи иинтерпретации простой финансовой информации, содержащейся на специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения простых опросов и интервью;● умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической информации взависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, в том числедиаграммы связей;● выполнение логических действий сравнения преимуществи недостатков разных видов денег,доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного бизнеса, анализинформации о средней заработной плате в регионе проживания, об основных статьях расходовроссиян, о ценах на товары и услуги,об уровне безработицы, о социальных выплатах, о банковскихуслугах для частных лиц, о валютных курсах;● установление причинно-следственных связей между уплатойналогов и созданиемобщественных благ обществом, между финансовым поведением человека и его благосостоянием;● построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и умозаключению);● умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с использованием интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного налога и НДС,проценты по депозитам и кредитам, проводить расчёты с валютными курсами; ● владение базовымипредметными и межпредметными понятиями (финансовая грамотность, финансовое поведение,статистические данные, простая финансовая информация, учебный проект в области экономикисемьи, учебное исследование экономическихотношений в семье и обществе).● умение анализировать экономическую и/или финансовуюпроблему и определять финансовые игосударственные учреждения, в которые необходимо обратиться для её решения; ● нахождениеразличных способов решения финансовых проблем и● умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего финансовогоповедения;● установление причинно-следственных связей между социальными и финансовыми явлениями ипроцессами;● умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личныхи семейных финансов и оцениватьпоследствия своих действий и поступков. Регулятивные:● анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по финансовойграмотности, постановка цели деятельности на основе определённой проблемы экономики семьи,экономических отношений в семье и обществе и существующих возможностей:● самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, экономическихотношений в семье и обществе;● умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой сфере,выдвигать версии её решения, определять последовательность своих действий по её решению;● проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний иумений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи;● контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по



изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а также их результатовнаоснове выработанных критериев;● применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, восстановления иактивизации. Коммуникативные:● умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем исверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по элементарным вопросамэкономики семьи, проведении исследований экономических отношений в семьи и обществе;● работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и позиций всовместной деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласованияпозиций и учёта интересов сторон;● умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; умение осознанноиспользовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации (обоснование, объяснение,сравнение, описание), создавать и представлять результаты учебных проектов в области экономикисемьи, исследований экономических отношений в семье и обществе, формировать портфолио пофинансовой грамотности;● умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения учебных ипрактических задач курса «Финансовая грамотность».ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ● владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар, услуга,семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное пособие, банк, видывкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, валюта, валютный курс, деньги,денежная масса, покупательная способность денег, человеческий капитал, благосостояние семьи,профицит, дефицит, банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор,страхование, финансовые риски, бизнес, валюта, налоги и их виды, пенсионный фонд, пенсионнаясистема● понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег всемье и обществе, о причинахи последствиях изменения доходов и расходов семьи, о ролигосударства в экономике семьи;● использование приёмов работы с простой финансовой и статистической информацией, еёосмысление, проведение простых финансовых расчётов;● применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной экономики: знаниеисточников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет,знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах;● умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на простыхпримерах;● определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей ихрешения;● расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизацияпознавательного интереса к изучению общественных дисциплин. Содержание учебного курса«Финансовая грамотность»5 класс Раздел 1. Деньги, их история, виды денег (2 часа) Деньги и их виды. Функции денег.Платёжные системы. Национальная платёжная система. Быстрые платежи. Наличные деньги.Безналичные деньги. Валюты. Российский рубль — национальная валюта. Раздел 2. Доходы ирасходы семьи (4 часа) Источники доходов семьи. Учет и планирование доходов. Расходы семьи:затраты на необходимые жизненные потребности, такие как питание, жилье, транспорт, медицина,образование, развлечения. Управление расходами: составление бюджета семьи, планирование иконтроль расходов, поиск возможностей для экономии и оптимизации затрат. Раздел 3. Сбережения (8часов) Типы сбережений. Стратегии накопления. Риски и безопасность. Планирование пенсии.Налогообложение сбережений. Раздел 4. Кредиты. Виды кредитов (2 часа) Основные понятиякредитования. Виды кредитов. Потребительский кредит, ипотечный кредит, автокредит, бизнес-кредит. Условия получения кредита Преимущества и недостатки различных видов кредитов. Раздел 5.Социальные пособия. Пенсия. Налог. (4 часа) Социальные пособия. Виды и назначение. Пенсионнаясистема. Типы пенсий. Налоговая система. Основные налоги. Правила и особенности уплаты налогов.Правила экономного и эффективного планирования личного бюджета с учетом социальных пособий,пенсии и налоговых обязательств.6 класс Раздел 1. Финансовая грамотность (4 часа) Финансовая грамотность. Благосостояние.



Финансовое поведение. Почему важно развивать свою финансовую грамотность. От чего зависитблагосостояние семьи. Учимся оценивать финансовое поведение людей. Учимся оценивать своефинансовое поведение. Раздел 2. Доходы и расходы семьи (4 часа) Потребности. Деньги. Бартер.Товарные и символические деньги. Наличные и безналичные деньги. Купюры, монеты, фальшивыеденьги. Товары, услуги. Семейный бюджет, доходы, источники доходов (заработная плата,собственность, пенсия, стипендия, пособие, проценты по вкладам). Личный доход. Личные расходы..Как появляются расходы семьи. Учимся считать семейные расходы. Исследуем расходы семьи.Учебные мини-проекты «Расходы семьи». Как сформировать семейный бюджет. Раздел 3.Хозяйственная деятельность семьи (13 часов) Расходы, направления расходов (предметы первойнеобходимости, товары текущего потребления, товары длительного пользования, услуги,коммунальные услуги). Раздел 4. Финансовые инструменты и услуги (4 часа) Услуги банков иинвестиционных компаний. Оценка рисков. Защита потребителей финансовых услуг. Развитиефинансовых навыков. Инвестиции. Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (9часов) Роль государства в экономике и финансовой системе. Государственный бюджет. Политикагосударства в области финансового образования. Законодательство и правила, регулирующиефинансовые отношения между частными лицами и государством. Влияние экономической политикигосударства на финансовое благополучие граждан.7 класс Раздел 1. Деньги, роль денег в нашей жизни (2 часа) Роль денег в достижении жизненныхцелей. Расходы на жилище, технику. Жилищно-коммунальные услуги. Раздел 2. Семейный бюджет,структура семейных доходов и расходов (8 часов) Проверка доходов и расходов, оценка стабильностии устойчивости финансового положения семьи, анализ финансовых потоков внутри семьи. Структурадоходов семьи. Источники доходов. Структура расходов семьи. Построение сбалансированногосемейного бюджета. Раздел 3. Финансовые инструменты и услуги (14 часов) Потребительфинансовых услуг. Финансовый рынок и его участники. Финансовая услуга. Финансовый инструмент.Финансовый договор. Хозяйствующие субъекты. Финансовые организации. Финансовые и налоговыеконсультанты. Финансовая реклама. Защита от финансовых манипуляций. Организации по защитеправ потребителей финансовых услуг Раздел 4. Социальные службы (2 часа) Система социальногообеспечения в России: основные виды социальных выплат, правила и условия получения пособий ивыплат. Социальные льготы и программы поддержки: жилищные и социальные субсидии,компенсации затрат на образование и здравоохранение. Права и обязанности граждан в областисоциальных служб: информирование, консультации и защита прав потребителей социальных услуг.Роль и значение социальных служб в обществе: их вклад в повышение благосостояния и социальнойзащищенности населения. Раздел 5. Пенсионная система РФ (2 часа) Основные принципы и структурапенсионной системы в России. Виды пенсий и их расчет. Права и обязанности граждан в пенсионнойсистеме. Изменения и реформы в пенсионной системе. Планирование будущего пенсионногообеспечения. Раздел 6. Налоговая система РФ (2 часа) Основные виды налогов в России и принципыих обложения. Основные понятия и правила учета налоговых обязательств. Налоговые льготы истимулы для различных категорий налогоплательщиков. Роль налоговой системы в экономике Россиии ее связь с финансовой стабильностью и развитием страны8 класс Раздел 1.Управление денежными средствами. Финансовые организации (16 часов) Банк иего функции. Виды счетов. Рассчетно-кассовые операции. Валюта и операции с ней. Банковскийвклад. Депозиты. Система страхования вкладов. Операции с драгоценными металлами. Кредит. Видыкредитов. Потребительский кредит. Автокредитование. Ипотека. Поручительство. Рефинансирование.Виды банковских карт. Овердрафт. Комиссии банков. Цифровой банкинг. Мобильные приложениябанков. Отличия займа от кредита. Микрозаём в микрофинансовых организациях, потребительскихкооперативах, ломбардах. Кредитная история и рейтинг. Виды кооперативов. Коллекторы. Паевыеинвестиционные фонды. Управляющие компании. Инвестиционные фонды. Личное банкротство.Защита от кредиторов. Раздел 2. Опасности в финансовой сфере (8 часов) Финансовыемошенничества и манипуляции на рынке.Риск потери инвестиций и инвестиционные мошенничества.Финансовые пирамиды и схемы быстрой прибыли. Киберпреступления в финансовой сфере.Финансовые кризисы и нестабильность рынков. Нарушение законодательства и недобросовестныепрактики в финансовой сфере. Риски, связанные с финансовой неустойчивостью и инфляцией.Кредитный риск и риски, связанные с погашением долгов. Риски, связанные с изменением курсоввалют и процентных ставок. Раздел 3. Семейный и личный бюджет и способы его корреляции (4 часа)Расходы на основные потребности в семейном и личном бюджете. Эффективное использованиефинансовых ресурсов в семейном и личном бюджете. Формирование финансовых резервов и



накоплений в семейном и личном бюджете. Управление долгами и кредитами в семейном и личномбюджете. Инвестирование и планирование долгосрочных финансовых целей в семейном и личномбюджете. Взаимосвязь между семейным и личным бюджетом и достижение жизненных целей. Раздел4. Человек и государство: как они взаимодействуют (6 часов) Роль государства в финансовомобразовании населения. Бюджетная политика государства и ее влияние на финансовое благополучиеграждан. Налогообложение. Социальная защита и социальные выплаты от государства. Пенсионнаясистема и пенсионное обеспечение граждан. Взаимодействие граждан с банками и финансовымиинститутами, регулируемыми государством. Государственные программы и проекты, направленныена повышение финансовой грамотности граждан. Оценка экономической эффективностигосударственных проектов и программ, и их влияние на жизнь граждан.9 класс Раздел 1. Деньги. Управление денежными средствами (3 часа) Человек и цифровая среда.Цифровое общество и финансы. Цифровой след. Цифровой профиль. Цифровые финансовые услуги.Роботизация и финансы. Особенности работы с финансовой информацией. Персональные данные.Торговые роботы. Онлайн-кошельки. Цифровая валюта. Риски цифровых технологий дляпотребителя. Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (12 часов) Планированиесемейного бюджета и эффективное распределение доходов. Инвестирование и заработокдополнительного дохода для повышения семейного благосостояния. Финансовое планирование надолгосрочную перспективу: пенсионные накопления и финансовая безопасность. Формированиесемейной культуры потребления: планирование затрат на покупки и сервисы. Поддержка семейногоблагосостояния на государственном уровне: налоговые стимулы и социальные программы. Раздел 3.Риски в мире денег (2 часа) Ответственность за нарушение прав потребителя финансовых услуг.Способы защиты прав потребителя финансовых услуг. Защита прав потребителя финансовых услуг.Телефонное мошенничество. Кибермошенничество. Финансовые пирамиды. Социальная инженерия.Кража персональных данных. Мошенничество с банковскими картами. Мошенничество с кредитами.Страховое мошенничество. Незаконный перевод пенсионных накоплений. Защита от мошенников.Защита при работе с цифровыми устройствами. Раздел 4. Финансовые организации: как сотрудничатьбез проблем (8 часов) Роль финансовых организаций в экономике: их функции и значение дляразвития бизнеса и общества. Виды финансовых организаций. Принципы сотрудничества сфинансовыми организациями. Проблемы и риски, связанные с сотрудничеством с финансовымиорганизациями: мошенничество, неплатежеспособность, изменение условий договора и т.д. - как ихпредотвращать и защищаться. Раздел 5. Взаимодействие человека и государства (8 часов) Системасоциального обеспечения и ее роль в финансовом благополучии граждан. Пенсионная система ивозможности индивидуального накопления. Социальные выплаты и субсидии: порядок получения иусловия предоставления. Государственные программы по финансовой поддержке населения.Федеральная налоговая служба и ее функции. Система налогообложения и налоговые обязанностиграждан. Оптимизация налогообложения и использование налоговых льгот. Социальнаяответственность граждан в отношениях с государством.

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у обучающихсядолжна обеспечивать:
развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных,коммуникативных УУД у обучающихся;
формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задачобщекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решениюпрактических задач;
повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций впредметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;



формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской ипроектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;
овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками,обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской ипроектной деятельности;
формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ;
на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачейинформации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умениембезопасного использования средств ИКТ и Интернет, формирование культуры пользования ИКТ;
формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развитияобщества.
УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиесярезультатами освоения обучающимися ООП ООО.Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебныхкурсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивныхУУД отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, составляющие умениеовладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными на:овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации,логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебныепознавательные действия);приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлятьсотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, передаватьинформацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разныемнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимыедля организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебныекоммуникативные действия);прибретение способности принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еереализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в ихвыполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебномсотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату испособу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальныерегулятивные действия).
Содержательный раздел
Программа формирования УУД у обучающихся должна содержать: описание взаимосвязиуниверсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательскойдеятельности в рамках урочной и внеурочной работы.Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов.Содержание основного общего образования определяется программой основного общего образования.Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах.Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее - ФРП) отражаютопределенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах:как часть метапредметных результатов обучения в разделе "Планируемые результаты освоенияучебного предмета на уровне основного общего образования";в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержания вразделе "Основные виды деятельности" тематического планирования.Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тематическомпланировании по отдельным предметным областям.



Русский язык и литература.Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логическихдействий.Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различныхфункциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров.Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщения исравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функциональныхразновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров.Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературныеобъекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимогоанализа.Выявлять закономерности при изучении языковых процессов; формулировать выводы сиспользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии.Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицамиязыка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант сучетом самостоятельно выделенных критериев.Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей ипротиворечий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решенияпоставленной учебной задачи.Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов,формулировать гипотезы об их взаимосвязях.Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовыхисследовательских действий.Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований,формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент.Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы;аргументировать свою позицию, мнение.Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлениюособенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных связей изависимостей объектов между собой.Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюденияза языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования,представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электроннойпрезентации, схемы, таблицы, диаграммы и других.Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования.Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения,причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений.Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных илисходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах,в том числе в литературных произведениях.Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке иливо внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция,стендовый доклад и другие).Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с информацией.Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и интерпретировать информацию,представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекатьинформацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовойинформации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать информациюв сжатом и развернутом виде в соответствии с учебной задачей.Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чтения(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебнойзадачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов



различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный илипрослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оцениватьдостоверность содержащейся в тексте информации.Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информациитекста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования другихисточников информации.В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, попервому и последнему абзацу и другим), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мыслиавтора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом.Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию авторатекста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках.Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другойинформации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки.Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать этуинформацию.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной формесуждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии стемой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать своюточку зрения по поставленной проблеме.Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять своисуждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходствопозиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников.Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль,самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результатадеятельности.Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметьпредупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственнуюречь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели иусловиям общения.Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения.Формирование универсальных учебных регулятивных действий.Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферахречевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевогоэтикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой).Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненноголингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать форматвыступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этимсоставлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала.Иностранный язык.Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логическихдействий.Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка;применять изученные правила, алгоритмы.Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами родногои иностранного языков.Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явленияиностранного языка, разные типы высказывания.Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицамидиалога и другие).Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), всобственных устных и письменных высказываниях.Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке);обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.



Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с помощьюсловообразовательных элементов).Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише,грамматические явления, тексты и другие).Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и другим).Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представленную вразных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах).Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с информацией.Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения иаудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации, с полным пониманием).Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшееразвитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных фактов;восстанавливать текст из разрозненных абзацев.Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); использоватьвнешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания егосодержания.Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана).Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников.Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различныхинформационных источниках; выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) иаргументировать его.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, участвуяв обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения.Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста,используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, снахождением интересующей информации).Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами.Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений).Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы,самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. Формированиеуниверсальных учебных регулятивных действийУдерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать иаргументировать способ деятельности.Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи междучленами команды, участвовать в групповых формах работы.Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поисксовместного решения поставленной задачи).Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных илиинформации.Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственнуюработу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие.Математика и информатика.Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логическихдействий.Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.Различать свойства и признаки объектов.Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, графики,геометрические фигуры и другие.Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости междуобъектами.Анализировать изменения и находить закономерности.



Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строитьотрицания, формулировать обратные теоремы.Использовать логические связки "и", "или", "если..., то...".Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного кобщему.Использовать кванторы "все", "всякий", "любой", "некоторый", "существует"; приводить пример иконтрпример.Различать, распознавать верные и неверные утверждения.Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические модели.Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного.Устанавливать противоречия в рассуждениях.Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебныхи познавательных задач.Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации илиданных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев.Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовыхисследовательских действий.Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов,влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различныеварианты; использовать пример, аналогию и обобщение.Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности ирезультаты.Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используяматематический язык и символику.Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно.Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с информацией.Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графическиеспособы представления данных.Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решенияучебной или практической задачи.Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия вфактах, данных.Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства,исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде.Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационнойбезопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни вгруппах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве.Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта.Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче,формализации информации.Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат совместной работы.Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигаякачественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членамикоманды.Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.Формирование универсальных учебных регулятивных действий.



Удерживать цель деятельности.Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности.Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных илиинформации.Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности,затруднения, дефициты, ошибки и другое.Естественнонаучные предметы.Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логическихдействий.Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему останавливаетсядвижущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую погоду в светлой одеждепрохладнее, чем в темной.Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: падениепредмета; отражение света от зеркальной поверхности.Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов(групп) веществ, к которым они относятся.Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примересопоставления биологических растительных объектов.Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовыхисследовательских действий.Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.Исследование процесса испарения различных жидкостей.Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюдений,получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взаимодействиеразбавленной серной кислоты с цинком.Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с информацией.Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) втехнике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие).Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельностинаучно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсыИнтернета.Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин илечебных сывороток для сохранения здоровья человека.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявленииразличий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной проблеме.Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и письменныхтекстах.Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного исследования илипроекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения.Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественнонаучнойпроблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совместнойработы; обобщение мнений нескольких человек.Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполненииестественнонаучного исследования или проекта.Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, самостоятельносформулированным участниками команды.Формирование универсальных учебных регулятивных действий.Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявленийестественнонаучной грамотности.Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующихестественнонаучной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное,принятие решения в группе, принятие решений группой).Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или планаестественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей.



Выработка оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной задачи, и привыдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости.Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решениюестественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования.Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы поставленным целям иусловиям.Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии поестественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного исследования;готовность понимать мотивы, намерения и логику другого.Общественно-научные предметы.Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логическихдействий.Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.Составлять синхронистические и систематические таблицы.Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов.Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и другие) по горизонтали (существовавшие синхроннов разных сообществах) и в динамике ("было - стало") по заданным или самостоятельно определеннымоснованиям.Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация,исторический источник, исторический факт, историзм и другие).Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект поистории (например, по истории своего родного края, населенного пункта), привлекая материалымузеев, библиотек, СМИ.Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать ихзначимость.Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) видыдеятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмыгосударственного регулирования экономики: современные государства по форме правления,государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-политических организаций.Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление,дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18лет, мораль и право.Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находитьконструктивное разрешение конфликта.Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст.Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихсяситуаций.Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельностив сфере духовной культуры.Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом.Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанностямиграждан.Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географическойширотой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности наоснове анализа данных наблюдений.Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.Классифицировать острова по происхождению.Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы врезультате деятельности человека с использованием разных источников географической информации.Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовыхисследовательских действий.



Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направленияветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр,флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме.Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменениячисленности населения Российской Федерации в будущем.Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различнойформе (табличной, графической, географического описания).Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций вобществе.Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различныхспособов повышения эффективности производства.Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с информацией.Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе,аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие всоответствии с предложенной познавательной задачей.Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критикиисточника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным илисамостоятельно определяемым критериям).Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство иразличия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов.Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы систорической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и другие).Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе,аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие всоответствии с предложенной познавательной задачей.Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критикиисточника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным илисамостоятельно определяемым критериям).Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые,видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностейхозяйства России.Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую,функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическуюинформацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной.Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи.Извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося из разных адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план.Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемсяповедении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числеучебных материалов) и публикаций СМИ.Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе вразных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разныхформах (описательную, графическую, аудиовизуальную).Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современныхситуациях, событиях.Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах вразличные исторические эпохи.Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории,высказывая и аргументируя свои суждения.Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляяспособность к диалогу с аудиторией.Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствияправовым и нравственным нормам.



Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать вариантывыхода из конфликтной ситуации.Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей,взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовнымтрадициям общества.Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей иоценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности.Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышенииуровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата.При выполнении практической работы "Определение, сравнение темпов изменения численностинаселения отдельных регионов мира по статистическим материалам" обмениваться с партнеромважной информацией, участвовать в обсуждении.Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей ивклад каждого члена команды в достижение результатов.Разделять сферу ответственности.Формирование универсальных учебных регулятивных действий.Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории - на уровнеотдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры идругие) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ иреволюций и другого).Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельноопределяемых плана и источников информации).Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебнойдеятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и историческойлитературе.Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ ихрешения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемыеварианты решений.Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектнойдеятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности.Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образованияявляется включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (далее -УИПД), которая должна быть организована во всех видах образовательных организаций приполучении основного общего образования на основе программы формирования УУД, разработанной вкаждой организации.Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта примененияУУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия сосверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми.УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у обучающихсянаучного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянномусаморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества прирешении личностно и социально значимых проблем.УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малыхгрупп, класса).Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной ивнеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности уобучающихся комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий,исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходеоценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действияоцениваются на протяжении всего процесса их формирования.Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечиватьвозможность включения всех обучающихся в УИПД.



С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса(сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательнойорганизации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем;выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) УИЦЦ может бытьреализована в дистанционном формате.Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, что онанацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер,ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного илимало известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки.Исследовательские задачи (особый особый вид педагогической установки) ориентированы:на формирование и развитие у обучающихся навыков поиска ответов на проблемные вопросы,предполагающие не использование имеющихся у обучающихся знаний, а получение новыхпосредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования;на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями (уменияформулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент,проводить обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных).Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихсяпосмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:обоснование актуальности исследования;планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановкацели и задач), выбор необходимых средств (инструментария);собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекциейрезультатов работ, проверка гипотезы;описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательскойдеятельности в виде конечного продукта;представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включенаприкладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как полученные входе исследования новые знания могут быть применены на практике.Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, чтоучебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценнойисследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено иориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения.При организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться нареализацию двух основных направлений исследований:предметные учебные исследования;междисциплинарные учебные исследования.В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных сосвоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследованияориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых нанескольких учебных предметах.УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно подруководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебныхпредметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповомформатах.Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие:урок-исследование;урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов);урок-консультация;мини-исследование в рамках домашнего задания.В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования науроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрениявременных затрат является использование:



учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в проблемнойситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов:Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ?Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на... ?Какой (в чем проявилась)... насколько важной... была роль... ?Каково (в чем проявилось)... как можно оценить... значение... ?Что произойдет... как изменится..., если... ?мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков ("сдвоенный урок")и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов.Основными формами представления итогов учебных исследований являются:доклад, реферат;статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметнымобластям.Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности.Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности.Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данномслучае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценногоисследования.С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразноориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основнымиявляются:социально-гуманитарное;филологическое;естественнонаучное;информационно-технологическое;междисциплинарное.Основными формами организации УИД во внеурочное время являются:конференция, семинар, дискуссия, диспут;брифинг, интервью, телемост;исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии;научно-исследовательское общество обучающихся.Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использованиеследующих форм предъявления результатов:письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамкахисследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметнымобластям.При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериямиучебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленнаяпроблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза.Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведенияисследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состояниемситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшоеисследование;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования(эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения,опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов иобобщений;



прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях иконтекстах.Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она нацелена наполучение конкретного результата (далее - продукта), с учетом заранее заданных требований изапланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождениеобучающимися практического средства (инструмента) для решения жизненной, социально значимойили познавательной проблемы.Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, чтонацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектныйрезультат и оформлять его в виде реального "продукта";максимально использовать для создания проектного "продукта" имеющиеся знания и освоенныеспособы действия, а при их недостаточности - производить поиск и отбор необходимых знаний иметодов (причем не только научных). Проектная работа должна ответить на вопрос "Что необходимоспроводить (сконструировать, смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить реальносуществующую или потенциально значимую проблему?".Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:анализ и формулирование проблемы;формулирование темы проекта;постановка цели и задач проекта;составление плана работы;сбор информации (исследование);выполнение технологического этапа;подготовка и защита проекта;рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения.При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствоватьисследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то,что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначалапредстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и эффективностипродукта.Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятельноститак же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено ине может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамкахвыполнения домашних заданий.С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразноориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования:предметные проекты;метапредметные проекты.В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения,метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных сзадачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержанияпредметного обучения.Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие:монопроект (использование содержания одного предмета);межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебнойдеятельности различных предметов);метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамкипредметного обучения).В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболеецелесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затратявляется использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решениеследующих практикоориентированных проблем:Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)?Как спроводить средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?



Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)?Основными формами представления итогов ПД являются:материальный объект, макет, конструкторское изделие;отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, как и приорганизации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большиевозможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебногопроекта.С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразноориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования:гуманитарное;естественнонаучное;социально-ориентированное;инженерно-техническое;художественно-творческое;спортивно-оздоровительное;туристско-краеведческое.В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы:творческие мастерские;экспериментальные лаборатории;конструкторское бюро;проектные недели;практикумы.Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются:материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другие);медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и другие);публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие (акция), театральнаяпостановка и другие);отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериямиучебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, то есть насколькоэффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкцияи другие) помогает решить заявленную проблему.Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведенияисследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия:понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;умение определить оптимальный путь решения проблемы;умение планировать и работать по плану;умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального "продукта";умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимооценку деятельности вгруппе.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 идругих средств наглядной презентации);качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность изложения);уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргументироватьи отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии).
Организационный раздел
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализациипрограммы формирования УУД.



С целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной организацииможет быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям:разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной наформирование УУД на основе ФООП и ФРП, выделение общих для всех предметов планируемыхрезультатов в овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебнымидействиями; определение образовательной предметности, которая может быть положена в основуработы по развитию УУД;определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данныхрезультатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое);определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обучающихся по овладениюУУД;разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых фокуса(предметный и метапредметный);разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД;конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектнойдеятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию иразвитию ИКТ-компетенций;разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательнойорганизации по формированию и развитию УУД у обучающихся;разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и примененияобучающимися УУД;организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начальногообщего образования, в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД;организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками попроблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе;организация и проведение систематических консультаций с учителями-предметниками попроблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе;организация и проведение методических семинаров с учителями-предметниками и педагогами-психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у обучающихся;организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями (законнымипредставителями) по проблемам развития УУД у обучающихся;организация отражения аналитических материалов о результатах работы по формированию УУДу обучающихся на сайте образовательной организации.Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимыхпроцедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочейгруппой и утверждаются руководителем).На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести следующиеаналитические работы:рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут бытьиспользованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения задачпрограммы формирования УУД;определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц,проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения ихиндивидуальных образовательных траекторий;анализировать результаты обучающихся по линии развития УУД на предыдущем уровне;анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с использованиеминформационных ресурсов образовательной организации.На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД,организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны специальные требованияк условиям реализации программы развития УУД.На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы наметодических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из другихобразовательных, научных, социальных организаций).В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами поучебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе



проводила методические советы для определения, как с учетом используемой базы образовательныхтехнологий, так и методик, возможности обеспечения формирования УУД, аккумулируя потенциалразных специалистов-предметников.

2. 3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

РАЗДЕЛ1.ЦЕЛЕВОЙ
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работникиобщеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители),представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса всоответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актамиобщеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетнихобучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитанияобучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции РоссийскойФедерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитанияобучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется иосуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания,установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетнойзадачей Российской Федерации в сфере воспитаниядетей является развитие высоконравственнойличности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальнымизнаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условияхсовременного общества,готовой к мирному созиданию и защите Родины.
1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся
Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный,творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как своюличную, осознающийответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных икультурных традициях многонационального народа Российской Федерации.В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации всфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитиеличности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных,духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения винтересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувствапатриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам ГероевОтечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народаРоссийской Федерации, природе и окружающей среде.Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знанийнорм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам,ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам,ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных исоциальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатовосвоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результатыосвоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание ими российскойгражданской идентичности, сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы,готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению,наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность



внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям ижизни в целом.Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется иосуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического,системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принциповвоспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей ивзрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, всоответствии с возрастом обучающихся.1.2 Направления воспитания
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельностиобщеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии сФГОС:- гражданское воспитание — формирование российской гражданскойидентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России какисточнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российскойгосударственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой иполитической культуры;- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине,своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формированиероссийского национального исторического сознания, российской культурной идентичности;- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, формированиетрадиционных 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 на основероссийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного имирового искусства;- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни иэмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей исостояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде,чрезвычайных ситуациях;- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатамтруда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии,личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российскомобществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;- экологическое воспитание — формирование экологической культуры,ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российскихтрадиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы,окружающей среды;- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и другихлюдей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётомличностных интересов и общественных потребностей.
1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания
А) Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начальногообщего образования.В гражданско-патриотическом воспитании это обучающийся:- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющийпредставление о Родине — России, её территории, расположении;- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющийуважение к своему и другим народам;- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своейРодины – России, Российского государства;- понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего



региона), праздников, мест почитания героев изащитников Отечества, проявляющий к ним уважение;- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе,гражданских правах и обязанностях;- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной повозрасту социально значимой деятельности.В духовно-нравственном воспитании это обучающийся:- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своегонарода, семейные ценностис учётом национальной, религиозной принадлежности;- сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность идостоинство каждого человека;- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь,выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям,уважающий старших;- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствиянравственным нормам;- осознающий ответственность за свои поступки;- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России,имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий;- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русскогоязыка, проявляющий интерес к чтению.В эстетическом воспитании это обучающийся:- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчествелюдей;- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре;- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности,искусстве.В физическом воспитании, формировании культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия это обучающийся:- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающийосновные правила здорового ибезопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде;- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения вбыту, природе, обществе;- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятияфизкультурой и спортом;- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ейпсихофизические и поведенческие особенности с учётомвозраста.В трудовом воспитании это обучающийся:- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;
- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда,ответственное потребление;- проявляющий интерес к разным профессиям;- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.В экологическом воспитании это обучающийся:- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей наприроду, окружающую среду;- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятиедействий, приносящих вредприроде, особенно живым существам;- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.В ценности научного познания это обучающийся:- выражающий познавательные интересы, активность, любознательностьи самостоятельность впознании, интерес и уважение к научным знаниям, науке;- обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах,многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научномзнании;- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в



естественнонаучной и гуманитарной областях знания.
Б) Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основногообщего образования.В гражданском воспитании это обучающийся:- знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) вполикультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировомсообществе;- понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России,тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения,российского национального исторического сознания;- проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам;- проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своихгражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей;- выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма,терроризма, коррупции в обществе;- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числесамоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том числегуманитарной.В патриотическом воспитании это обучающийся:- сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, еготрадиции, культуру;- проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народовРоссии, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране;- проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своегонарода, других народов России;- знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте,технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом исовременности;- принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.В духовно-нравственном воспитании это обучающийся:- знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа,ориентированный надуховные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуацияхнравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности);- выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки другихлюдей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётомосознания последствийпоступков;- выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения,противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям;- сознающий соотношение свободы и ответственности личности вусловиях индивидуального иобщественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласиялюдей, народов вРоссии, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий;- проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям,институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитаниядетей;- проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как частидуховной культуры своего народа, российского общества.В эстетическом воспитании это обучающийся:- выражающий понимание ценности отечественного и мировогоискусства, народных традицийи народного творчества в искусстве;- проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства,традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей;- сознающий роль художественной культуры как средствакоммуникации и самовыражения всовременном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве;- ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественномтворчестве.В физическом воспитании, формировании культуры здоровья и эмоционального



благополучия это обучающийся:- понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий всохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, втом числе в информационной среде;- выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдениегигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическуюактивность);- проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков,игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического ипсихического здоровья;- умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей),стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием;- способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природнымусловиям, стрессовым ситуациям.В трудовом воспитании это обучающийся:- уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей;
- проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в томчисле на основе применения предметных знаний;
- сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельностина протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе;- участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательнойорганизации, своей местности) технологической и социальной направленности, способныйинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;- выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траекторииобразования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей.В экологическом воспитании это обучающийся:- понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения,значение экологической культуры человека, общества;- сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязиприродной, технологической и социальной сред;- выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе;
- ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задачв области охраны природы, планирования своихпоступков и оценки их возможных последствийдля окружающей среды;- участвующий в практической деятельности экологической, природоохраннойнаправленности.В ценностях научного познания это обучающийся:- выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётоминдивидуальных интересов, способностей, достижений;- ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностяхразвития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;- развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде);- демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта вестественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.
В) Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднегообщего образования.В гражданском воспитании это обучающийся:- осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) вполикультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировомсообществе;- сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектомтысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за егоразвитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного



российского национального исторического сознания;- проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаиватьсуверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищатьисторическую правду;- ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона иправопорядка, прав и свобод сограждан;- осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным,национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма,коррупции, антигосударственной деятельности;- обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическомсамоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др.объединениях, акциях, программах).В патриотическом воспитании это обучающийся:- выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к роднойкультуре, любовь к своему народу;- сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации,Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность;- проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследиюсвоего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих вродной стране — России;- проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающийих права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности.В духовно-нравственном воспитании это обучающийся:- проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуренародов России с учётом мировоззренческого,национального, религиозного самоопределения;- действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки другихлюдей с позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей и норм сосознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных иасоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям;- проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободемировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп,религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётомсоблюдения конституционныхправ и свобод всех граждан;- понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнациональногосогласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей,религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;- ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционныхсемейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи,рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительскойответственности;- обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной имировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес кчтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры.В эстетическом воспитании это обучающийся:- выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского имирового художественного наследия;- проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоциональноговоздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать этовлияние;- проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации исамовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций вискусстве;- ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческихспособностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных инравственных ценностей, наэстетическое обустройство собственного быта.



В физическом воспитании, формировании культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия это обучающийся:- понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья ибезопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровьядругих людей;- соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасногоповедения в информационной среде;- выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание,соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление кфизическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровыйобраз жизни;- проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения,употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения вобществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья;- демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального,психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательногоуправления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться кстрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным,информационным, природным).В трудовом воспитании это обучающийся:- уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своихземляков, их вклад в развитие своего поселения, края,страны, трудовые достижения российскогонарода;- проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду вдоступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательскойдеятельности в условиях самозанятости или наёмного труда;- участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье,общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде вканикулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства;- выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, кнепрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной иобщественной деятельности;- понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений,самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическомобществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе;- ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности вроссийском обществе с учётом личныхжизненных планов, потребностей своей семьи, общества.В экологическом воспитании это обучающийся:- демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основепонимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальномуровне, ответственность за действия в природной среде;- выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе;- применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливогоприродопользования в быту, общественном пространстве;- имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной,ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.В ценностях научного познания это обучающийся:- деятельно выражающий познавательные интересы в разныхпредметных областях с учётомсвоих интересов, способностей, достижений;- обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки итехники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российскогообщества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитииРоссии;- демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научнойинформации и критики антинаучных представлений;



- развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов,осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательскойдеятельности.
РАЗДЕЛ2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2.1. Уклад общеобразовательной организации
МОУ «СОШ № 7» города Вологды основана в 1943 году и является среднейобщеобразовательной школой, в которой обучение ведется с 1 по 11 класс по трем уровнямобразования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общееобразование. В 2018 году школе было присвоено имя 24 Краснознаменной Евпаторийскойгвардейской стрелковой дивизии. Этнокультурные, конфессиональные и региональныеособенности учтены при формировании ресурсов воспитательной программы. Так жевоспитательная работа школы строиться с учетом состава обучающихся с особымиобразовательными потребностями, с ОВЗ, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.Основными характеристиками воспитывающей среды школы являются ее насыщенность иструктурированность. Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса исовместной жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольногоколлектива, органов детского самоуправления «Ученический парламент», укрепления ипропаганды общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах работы имероприятиях: «День Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Посвящение в первоклассники»,«Посвящение в пятиклассники», «Новогодние праздники», «Вахта Памяти», «День матери», «Деньотца», «Международный женский день», «День защитника Отечества», «Бессмертный полк»,«Зарница», экологические акции и субботники («Сдай макулатуру. Спаси дерево», «Каждойпичужке по кормушка», «Покормите птиц зимой»), спортивные мероприятия, праздник Последнегозвонка, Выпускные вечера, проведение Уроков мужества, Уроков здоровья, тематических единыхклассных часов, недели профориентации, работа обучающихся в Центре детских инициатив, работашкольных отрядов: экологического отряда «Эконар», отряда ЮИД, юнармейского отряда«Пересвет», отряда «Дружина юных пожарных», работа социально-психологической службы,профилактические мероприятия, библиотечные уроки, музейные уроки, участие в проектах и Дняхединых действий РДШ, участие в профилактических акциях. Обучающиеся участвуют в трудовыхделах школы и класса, в совместных общественно значимых делах школы, что способствуетразвитию общественной активности, формированию нравственного идеала, гражданскогоотношения к Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, сознательного отношения к труду.Приоритетом воспитательной работы школы является патриотическое воспитание, уклад школьнойжизни основан на духовно-нравственных традициях.Координацию взаимодействия осуществляет Советник по воспитательной работе.Школа участвует в проектах:- «Киноуроки в школах России». Проект заключается в создании «Киноуроков»: детскихкороткометражных художественных фильмов воспитательного назначения и методическихпособий к ним для проведения педагогами внеклассных занятий по духовно-нравственному ипатриотическому воспитанию, распространению традиционных гражданских, культурных исемейных ценностей в школах России.- «Орлята России», программа направлена на достижение национальных целей РоссийскойФедерации, создание условий воспитания социально ответственной личности учащихся начальнойшколы общеобразовательных организаций.- Конкурс «Большая перемена», цель конкурса: формирование сообщества школьников сактивной жизненной позицией, лидеров мнений, которые не боятся проявлять себя, учиться новомуи менять мир лучшему среди сверстников в своей группе, школе, стране.- Всероссийский проект «Разговор о важном», посвященного самым различным темам,волнующим современных ребят. Центральными темами «Разговоров о важном» являютсяпатриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др.- Финансовая грамотность. Цель: повышение бюджетной (финансовой, правовой) грамотностиучащихся.



В школе реализуется театральная студия «Театр эмоций», способствующая развитиютворческих способностей ребят.Функционирует спортивный клуб «Две семёрки», работа которого направлена наформирование здорового поколения.
2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направленийдеятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены всоответствующих модулях. Состав и содержание модулей определяется с учетом уклада школы,реальной деятельности, имеющихся в школе ресурсов, планов. Перечни видов и форм деятельностиявляются примерными, в рабочую программу включаются виды и формы деятельности, которыеиспользуются в школе или запланированы. Инвариантные модули: «Основные школьные дела»,«Классное руководство», «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Взаимодействие сродителями (законными представителями) обучающихся», «Внешкольные мероприятия»,«Организация предметно-пространственной среды», «Самоуправление», «Профилактика ибезопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» (на уровнях основного общего исреднего общего образования), «Дополнительное образование», «Детские общественныеобъединения».Модуль «Основные школьные дела»Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные,литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками,памятными датами, в которых участвуют все классы;- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире;- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом наследующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов вобщеобразовательной организации, обществе;- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов заучастие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях,олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности;- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые иреализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров,комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др.направленности;- проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с семьямиобучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимымисобытиями для жителей поселения;- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплексколлективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой,экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности;- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов,музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречугостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализаобщешкольных дел;- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализаосновных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, спедагогами и другими взрослыми.Модуль «Классное руководство»Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельностипедагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого видапедагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания исоциализации обучающихся, предусматривает:- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тематическойнаправленности;



- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, оказаниенеобходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместныхдел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, даватьвозможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать дляних значимым взрослым, задающим образцы поведения;- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные ивнешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся,классные вечера;- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке такихправил поведения в общеобразовательной организации;- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за ихповедением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах понравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями,учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживаниевзаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поискрешений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально ивместе с их родителями, с другими обучающимися класса;- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которыхони фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формированиеединства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешениеконфликтов между учителями и обучающимися;- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграциивоспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников кучастию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся,общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителейоб успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощьродителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решениивопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации;- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся корганизации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательнойорганизации;- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.Модуль «Урочная деятельность»Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий врамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметовдля формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных исоциокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе историческогопросвещения;- подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения,проблемных ситуаций для обсуждений;- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулямцелевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных задачуроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении;- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики всоответствии с календарным планом воспитательной работы;- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личностьв соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирамирезультатов воспитания;- реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов,



явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своеголичностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;- применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующихпознавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опытведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения идействовать в команде, способствует развитию критического мышления;- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками ипедагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление иподдержку доброжелательной атмосферы;- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающимиодноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающегообучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в формеиндивидуальных и групповых проектов.Модуль «Внеурочная деятельность»Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспеченияиндивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных обучающимисякурсов, занятий:- «Разговоры о важном»;- «Я - исследователь»;- «Подвижные игры»;- «Настольный теннис»;- «Волейбол»;- «Футбол»;- «Основы физической подготовки»;- «Музыкальная мозаика»;- «Юный художник»;- «Умелые ручки»;- «Разговор о правильном питании»;- «Тропинка к своему я»;- «Мир науки»;- «Юный зарничник»;- «Тропинка в профессию»;- «Формирование функциональной грамотности (читательская грамотность)»;- «Русский язык и культура речи»;- «Занимательная химия»;- «Актуальные вопросы обществознания»;- «Школа музейных наук»;- «Финансовая грамотность»;- «Кадетский хор»;- «Проектная деятельность».Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся»Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для болееэффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьии школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьниковосуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:На групповом уровне:• Совет родителей и Попечительский совет школы, участвующие в управленииобразовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей.• День открытых дверей, родительские дни, во время которых родители могут посещатьшкольные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;• общешкольные и общеклассные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждениянаиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;• принятие участия родительских комитетов отдельных классов в организации внеурочнойдеятельности учеников.



На индивидуальном уровне:• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций(психолог, социальный педагог);• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновенияострых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассныхмероприятий воспитательной направленности;• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов иродителей.Модуль «Внешкольные мероприятия»Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальнымипартнёрами общеобразовательной организации;- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемыепедагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам,модулям;- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, на предприятие и др.),организуемые в классах классными руководителями, в том 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 ит. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями)обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессекоторых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительнымивзаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта.Модуль «Организация предметно-пространственной среды»Реализация воспитательного потенциала предметно пространственной среды предусматриваетсовместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательныхотношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе:- оформление внешнего вида здания, фасада, холла МОУ «СОШ №7» государственнойсимволикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальногообразования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периодытысячелетней истории, исторической символики региона;- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага РоссийскойФедерации;- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространствапозитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности(музыка во время мероприятий, информационные сообщения), исполнение гимна РоссийскойФедерации;- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «местгражданского почитания» (школьный музей, памятная доска 24 Краснознаменной Евпаторийскойгвардейской стрелковой дивизии);- оформление и обновление стенда, содержащего в доступной, привлекательной форменовостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственногосодержания, фотоотчётов об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся вразных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами другдруга;- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательнойорганизации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории приобщеобразовательной организации;- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивныхплощадок, зон активного и тихого отдыха;



- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, накоторые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования своикниги, брать для чтения другие;- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями поблагоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников,церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующихвнимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладеобщеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся сособыми образовательными потребностями.Модуль «Самоуправление»Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в общеобразовательнойорганизации предусматривает:- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (Центр детскихинициатив), избранных обучающимися;- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессеуправления общеобразовательной организацией;- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся;- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении иреализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы;- участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в анализевоспитательной деятельности в общеобразовательной организации.Модуль «Профилактика и безопасность»Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целяхформирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организациипредусматривает:- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательнойорганизации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельностикак условия успешной воспитательной деятельности;- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышениябезопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся поразным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силамипедагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов,конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительныхорганов, опеки и т. д.);- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как сдевиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственноговзаимодействия;- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программыпрофилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательнойорганизации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами(антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде;профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивныемолодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения;безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданскаяоборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.);- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемогоповедения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативнымвоздействиям, групповому давлению;- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности,альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы,спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.);



- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления,расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные,социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).Модуль «Социальное партнёрство»Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных мероприятий врамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дниоткрытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественныемероприятия и т. п.);- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочныхзанятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольныхмероприятий, акций воспитательной направленности;- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогамис организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д.направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающегосоциума, позитивное воздействие на социальное окружение.Модуль «Профориентация»Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразовательнойорганизации предусматривает:- проведение занятий внеурочной деятельности профориентационной направленности;- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегосяк осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;- профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знанияо профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональнойдеятельности;- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления осуществующих профессиях и условиях работы;- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематическихпрофориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального,высшего образования;- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выборупрофессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов поинтересующим профессиям и направлениям профессионального образования;- участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Билет в будущее», «Успехкаждого ребенка», «Проектория»;- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законныхпредставителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностейобучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии;Модуль «Дополнительное образование»Дополнительное образование - это процесс свободно избранного ребенком освоения знаний,способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение интересовличности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации и культурнойадаптации, входящих за рамки стандарта общего образования. Дополнительное образованиеведется так же, как другие типы и виды образования по конкретным образовательным программам.Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть общего образования, которая выходит зарамки государственных образовательных стандартов, предполагает свободный выбор ребенкомсфер и видов деятельности, ориентированных на развитие его личностных качеств, способностей,интересов, которые ведут к социальной и культурной самореализации, к саморазвитию исамовоспитанию.Система Дополнительного образования в нашей школе:- максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их родителей(законных представителей),



- обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную значимостьучащихся,- дает шанс каждому открыть себя как личность,- предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и виндивидуальном темпе,- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на принципахреального гуманизма,- активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной пищи,- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу,- обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в жизнедеятельностишкольного коллектива.Дополнительное образование обладает большими возможностями для совершенствованияобщего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать потенциал школьногообразования за счет углубления, расширения и применения школьных знаний; позволяетрасширить общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных образовательныхпрограмм, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальныепознавательные, эстетические, творческие запросы. Массовое участие детей в досуговыхпрограммах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы,утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней.Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеразвивающимпрограммам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составомобъединения.Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Формыобучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются организацией,осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установленозаконодательством Российской Федерации.Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а такжепродолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительныхобщеобразовательных программ и определяются локальным нормативным актом МОУ «СОШ№7».Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования в целях обеспеченияиндивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных обучающимисяпрограмм:- «Практикум по математике»;- «Секреты текста»;- «Культура письменной речи»;- «Умники и умницы»;- «Весёлый английский»;- «АБВГДейка»;- «Основы безопасного движения».Модуль «Детские общественные объединения»Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное,самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых,объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставеобщественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).На базе МОУ «СОШ №7» г. Вологды действуют несколько детских общественныхобъединений. А именно:- Центр детских инициатив (ЦДИ) - школьное пространство, где ученики создают иреализовывают собственные внеклассные проекты, встречаются с представителями детских имолодежных объединений. ЦДИ обеспечивает деятельность ученического самоуправления, как центрпритяжения детей, определяющих основные направления проведения досуга обучающимися,формирующих их интересы во внеучебное время.- Клуб «ЮИД» - юные инспектора движения. Клуб «ЮИД» прежде всего, проводит



разъяснительную работу в школе по Правилам дорожного движения; выпускает стенные газеты;пропагандистские материалы; организует соревнования, конкурсы, викторины; обустраивает учебно-тренировочные площадки в образовательном учреждении; проводит занятия с детьми –велосипедистами на площадках. Всё это - внутришкольная работа, цель которой – популяризоватьвопросы безопасности дорожного движения среди детей и подростков.- «Юнармия». Добровольное российское детско-юношеское движение. Большое внимание«Юнармия» уделяет формированию уважительного отношения к институту семьи, памяти предков иучит почтительному отношению к старшим. В рядах Юнармии формируется активная гражданскаяпозиция, чувство ответственности за свои действия и поступки, развивается инициативность исамостоятельность. Юнармейцы реализуют социально значимые проекты, учатся находить путирешения проблем общества, окружающей среды.- «Дружина юных пожарных» - добровольное объединение школьников, которое создается сцелью воспитания у них мужества, гражданственности, находчивости, бережного отношения кчастной и государственной собственности, коллективизма и творчества, а также физической закладки,профессиональной ориентации. Основными задачами дружины юных пожарных являются: активноесодействие школе в воспитании учащихся, их всестороннем развитии, выработке у школьниковактивной жизненной позиции; оказание практической помощи взрослым в сохранении частной игосударственной собственности, жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров; овладениеосновами пожарного дела, умениями и навыками по предупреждению и тушению пожаров, оказаниюпервой помощи пострадавшим на пожаре.Модуль «Школьный музей»На базе МОУ «СОШ №7» действует школьный музей боевого пути 24 КраснознаменнойЕвпаторийской гвардейской стрелковой дивизии. С 2022 года на федеральном уровне школьномумузею присвоен регистрационный номер (№21961) и выдано свидетельство государственного образцао регистрации в системе АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей»(протокол №83 от 13.12.2022), что даёт право любому жителю Российской Федерации черезинтерактивный портал познакомиться с его деятельностью.Программа реализуется через духовно-нравственное и патриотическоевоспитание, направленное на формирование общечеловеческих ценностей, а также навозрождение исторической памяти и преемственности.Модуль «Школьный театр»Школьное театральное движение или сообщество «Школьный театр» основано на применениитеатральной педагогики и хорошо развитой системе музыкально-эстетического воспитанияобучающихся в школе. Имеющиеся ресурсы творческих, профессиональных педагогов, активных италантливых детей и любящих родителей дают возможность создать в школе интереснуюнасыщенную жизнь, состоящую из многочисленных концертов, театральных постановок,праздничных мероприятий и массовых праздников высокого уровня подготовки и качествапроведения.Театральное движение может быть и уроком, и увлекательной игрой, средством погружения вдругую эпоху и открытием неизвестных граней современности. Он помогает усваивать в практикедиалога нравственные и научные истины, учит быть самим собой и «другим», перевоплощаться вгероя и проживать множество жизней, духовных коллизий, драматических испытаний характера.Иными словами, театральная деятельность — путь ребенка в общечеловеческую культуру, кнравственным ценностям своего народа.Модуль «Школьный спортивный клуб «Семёрочка»Модуль включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения,обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся всехвозрастов. Модуль включает комплекс мероприятий по формированию культуры здоровьяобучающихся, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, развитиюинтереса к физической культуре и спорту, пропаганде здорового подвижного образа жизни ипропаганду физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Модуль призвансформировать:- представлений о факторах, оказывающих влияние на здоровье;- о правильном (здоровом) питании и его режиме, полезных продуктах;- рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха;- двигательной активности;



- причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, ихпагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;- влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;- представлений о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических функций,возможностях компенсации;- умения следить за своим физическим состоянием;- осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье;- формирование системы привычек по физической тренировке тела;- развитие системы профилактических умений по охране здоровья;- воспитание привычки к здоровому образу жизни.Ключевые мероприятия: уроки физической культуры, работа школьного спортивного клуба«Семёрочка», участие в школьной городской спартакиаде; уроки спорта, спортивные соревнования,классные часы по здоровому образу жизни, сдача нормативов ФСК «ГТО», участие в городскихсоревнованиях, работа сети спортивных кружков и секций в школе в рамках внеурочнойдеятельности, а также товарищеские спортивные встречи.
РАЗДЕЛ3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

3.1 Кадровое обеспечениеОбщая численность педагогических работников 46 человек, включая директора и заместителейдиректора по учебной и воспитательной работе, из которых 42% имеют высшую квалификационнуюкатегорию. Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ,привлечены следующие специалисты: педагог-психолог, социальный педагог. В школе 13 классовначального уровня обучения, 15 классов основного уровня обучения, 2 класса среднего уровняобучения, 2 класса обучающихся по адаптированным программам, в которых работают 30 классныхруководителей.Кадровое обеспечение воспитательного процесса:- заместители директора по учебно-воспитательной работе;- советник по вопросам воспитания;- классные руководители;- педагог-психолог;- социальный педагог;- логопед;- педагоги дополнительного образования.3.2. Нормативно-методическое обеспечениеУправление качеством воспитательной деятельности в МОУ «СОШ №7» г. Вологды связывается,прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения:1. Положение о классном руководстве;2. Положение о наставничестве;3. Правила поведения обучающихся;4. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся;5. Положение об организации дополнительного образования;6. Положение о внеурочной деятельности обучающихся;7. Положение о школьном ученическом самоуправлении;8. Правила внутреннего распорядка для обучающихся;9. Устав школьного спортивного клуба «Семёрочка».С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Обобразовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена системаорганизации воспитательной работы в сфере образования:1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Обобразовании в Российской Федерации"2. Письмо «О внедрении примерной программы воспитания».3. Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, одобреннаярешением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23июня 2022 г. № 3/22).



3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательнымипотребностямиВ МОУ «СОШ №7» г. Вологды, получает образование примерно 2,4% детей с ОВЗ и детейинвалидов. В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательныепотребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп, одарённых, сотклоняющимся поведением, — создаются особые условия.На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности исамостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опытразвития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами.Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы,взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе,формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося всоциальной ситуации его развития.На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников иобщих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗобеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формируетличностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силахОсобыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностямиявляются:- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешнойсоциальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всехучастников образовательных отношений;- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей ивозможностей каждого обучающегося;- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышениюуровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.Процесс воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями организован сориентацией на:- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованиемадекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания;- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особымиобразовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательныхсредств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся сособыми образовательными потребностями.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненнойпозиции обучающихсяСистема поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешностиобучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активнуюжизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность ввоспитательных целях.Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешностиобучающихся строится на принципах:- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении,проведение награждений на общешкольных линейках);- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации,качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации;- прозрачности правил поощрения (в соответствии с положениями, принципов открытости собсуждение на заседания «Центра детских инициатив»);- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмернобольших групп поощряемых и т. п.);



- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных иколлективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активностьобучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и неполучившими награды);- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законныхпредставителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, ихпредставителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, ихстатусных представителей;- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлитьстимулирующее действие системы поощрения).Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальнойуспешности: индивидуальные и групповые портфолио, благотворительная поддержка.Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощренииклассными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе,участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ идр., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведениепортфолио класса.Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) заключаться вморальной и материальной поддержке проведения в общеобразовательной организациивоспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных формсовместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержкенуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительностьпредусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности.3.5. Анализ воспитательного процессаАнализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирамирезультатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего,основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС.Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организацииявляется ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем ипоследующего их решения.Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательнойработы.Основные принципы самоанализа воспитательной работы:- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего неколичественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательнойорганизации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стильобщения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование результатованализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания исохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы,адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися,коллегами, социальными партнёрами);- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентируетна понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного социальноговоспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальнымиинститутами, так и стихийной социализации, и саморазвития.Основные направления анализа воспитательного процесса:1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основекоторого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся вкаждом классе.Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителями директора повоспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным



педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединенииклассных руководителей или педагогическом совете.Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации исаморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагоговсосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихсяудалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось ипочему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическомуколлективу.2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. Критерием, на основе которогоосуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно насыщенной и личностноразвивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора повоспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), класснымируководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, активасовета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместнойдеятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы собучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками,представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методическихобъединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается навопросах, связанных с качеством:- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;- организуемой внеурочной деятельности обучающихся;- деятельности классных руководителей и их классов;- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;- 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;Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоитработать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемогозаместителем директора по воспитательной работе совместно с советником директора повоспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическимсоветом или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план основного общего образования Муниципального образовательногоучреждения "Средняя общеобразовательная школа № 7 имени 24 КраснознаменнойЕвпаторийской гвардейской стрелковой дивизии" (далее - учебный план) для 5-9 классов,реализующих основную образовательную программу основного общего образования,соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от31.05.2021 № 287«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основногообщего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторнойнагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время,



отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план является частью образовательной программы Муниципальногообразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 7 имени 24Краснознаменной Евпаторийской гвардейской стрелковой дивизии", разработанной всоответствии с ФГОС основного общего образования,с учетом Федеральной образовательнойпрограммы основного общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требованийСанПиН 1.2.3685-21.
Учебный год в Муниципальном образовательном учреждении "Средняяобщеобразовательная школа № 7 имени 24 Краснознаменной Евпаторийской гвардейскойстрелковой дивизии" начинается 01.09.2023 и заканчивается 31.05.2023.
Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели.
Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе.
Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 5 классе– 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8-9классах – 33 часа.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемойучастниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяетсостав учебных предметов обязательных предметных областей.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое наданную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузкиобучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающихразличные интересы обучающихся
В Муниципальном образовательном учреждении "Средняяобщеобразовательная школа №7 имени 24 Краснознаменной Евпаторийской гвардейской стрелковой дивизии" языкомобучения является русский язык.
По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихсяосуществляется изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов РФ,государственных языков республик РФ.
При изучении предмета «иностранный язык» осуществляется деление учащихся наподгруппы.
Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценкикачества освоенияобучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебнойдисциплины за учебный год (годовое оценивание).
Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется всоответствии с календарным учебным графиком.
Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям.Предметы изчасти, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными иоцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти. За исключением второго иностранного(немецкого) языка.
Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы ипорядок проведения промежуточной аттестации определяются«Положением о формах, периодичности и порядкетекущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального



образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 7 имени 24Краснознаменной Евпаторийской гвардейской стрелковой дивизии".
Освоение основной образовательной программ основного общего образованиязавершается итоговой аттестацией.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общегообразования составляет 5 лет.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю
5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Литература 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3

Родной язык и роднаялитература Родной язык и (или)государственныйязыкреспублики
Российской Федерации

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0

Родная литература 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0
Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Математика иинформатика Математика 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Алгебра 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Геометрия 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Вероятность и
статистика

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Информатика 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Общественно-научныепредметы История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5Обществознание 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
География 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Естественно-научныепредметы Физика 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Химия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Искусство Изобразительное
искусство

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Основы безопасности
жизнедеятельности

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Основы духовно-
нравственной

Основы духовно-
нравственной

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0



культуры народов
России

культуры народов
РоссииИтого 28 28 28 29 29 29 31 31 31 32 32 32 32.5 32.5 32.5

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Наименование учебного курса
Второй иностранный язык (немецкий) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5
Истоки 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финансовая грамотность 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0Итого 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5
ИТОГО недельная нагрузка 29 29 29 30 30 30 32 32 32 33 33 33 33 33 33Количество учебных недель 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Всего часов в год 986 986 986 1020 1020 1020 1088 1088 1088 1122 1122 1122 1122 1122 1122

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИККалендарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного общегообразования для отдыха ииных социальных целей (далее - каникулы): даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточной аттестации.Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса,предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями.На основании нижеуказанных данных ежегодно составляется годовой календарный учебный график.1.Дата начала и окончания учебного года:Начало учебного года – 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается впервый, следующий за ним, рабочий день. Окончание учебного года – 26 мая, если этот день приходится на выходной, то в этомслучае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день.Продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели в 1 классе, 34 учебные недели в 2-4классах. Рассчитываетсяпо годовому календарю ежегодно.2. Сроки и продолжительность каникул
Каникулы Количество дней
Осенние 9 календарных дней
Зимние 9 календарных дней
Весенние 9 календарных дней
Летние 13 недель



Дополнительные каникулыдля первоклассников 9 календарных дней
Возможны корректировки в годовом календарном графике в зависимости от календаря текущего года, климатических

условий, санитарно-эпидемиологической обстановки.
3. Сроки проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация для проводится в период с 3 недели апреля до конца учебного года без прекращенияобразовательного процесса. При решении педагогического совета об изменении формы промежуточной аттестации, например наВсероссийскую проверочную работу, то сроки промежуточной аттестации переносятся в соответствии с графиком ВПР.

Месяцы
Числа Кол-во дней Кол-во учебныхдней, недель вчетверти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Учебных

Экзаменационных
Выходных

Каникул четверть
дней

недель
сентябрь У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В 21 9 0

1четверть 46 9,20
сентябрь.сборы (юноши10 класс) У В В У У У У У В В У У У У У В С С С С С С В В У У У У У В
октябрь В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У 22 9 0
ноябрь У У У К К К К К К К К К У У У У У В В У У У У У В В У У У У 17 4 9 2четверть 33 6,60

декабрь У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У К К К К 19 8 4
1полугодие

79 15,80
январь К К К К К К К К К К У У В В У У У У У В В У У У У У В У У У У 15 6 10 3четверть 50 10,00февраль У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У П В В У У У У 20 9 0
март У В В У У У У П В В У У У У У В В У У У К К К К К К К К К К К 15 7 9
апрель У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У 22 8 0 4четверть
май (5-8, 10кл) П У У В В У У У П У В В У У У У У В В У У У У У В В У В В У У 21 11 0 5-8, 10 кл 42 8,40
май (9, 11 кл) П У У В В У У У П У В В У У У У У В В У У У У У В Э Э Э Э Э Э 16 6 10 0 9, 11 кл 37 7,4



Учебный год 5-8, 10 кл. 172 70 32

2полугодие 5-8, 10кл
92 18,4

Учебный год 9, 11 кл. 166 6 67 32
2полугодие 9, 11 кл

87 17,40
июнь 9 клГИА Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э * 30 0

Год 5-8,10 кл
171 34

июнь 11 клГИА Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э * 30 0
Год 9, 11кл

166
33,00

июнь 2-8, 10кл. К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К 0 30
июль К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К 0 31
август К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К 0 31

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы(личностных, метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, отличных от урочной.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы.План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации всфере внеурочной деятельности и может включать в себя:1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебныхпредметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а такжеучитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-научной,финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том численаправленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности);3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов,самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включаяобщественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских



навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональныхобразовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне образовательнойорганизации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся;5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученическихклассов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений,организаций и других;6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности (организационные собрания,взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и другие);7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальныхобразовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной организации(безопасности жизни и здоровья обучающихся, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости,профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия обучающегося с окружающей средой, социальной защитыобучающихся).Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие доступных объектов отечественнойкультуры, в том числе наследие отечественного кинематографа.Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидактического материала при реализации курсов внеурочнойдеятельности, так и быть основой для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства.Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 летобучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год - не более 350 часов.Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется запределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузкиобучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но неболее 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках идругие).При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отличаться:на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой и углубленное изучение предметов)еженедельно - от 2 до 4 часов;на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности - от 1 до 2 часов;



на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов,самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов;на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этомпри подготовке и проведении коллективных мероприятий в классе или общешкольных мероприятий за 1 - 2 недели может бытьиспользовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности);на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся иобеспечение их благополучия еженедельно - от 2 до 3 часов.Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю.Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие "Разговоры о важном".Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине - России,населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" должныбыть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивногои ответственного поведения в обществе.Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятийсвязаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современногомира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуреповедения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативность содержания внеурочной деятельности сучетом образовательных потребностей и интересов обучающихся.В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образовательной программы количество часов, отводимых навнеурочную деятельность, может изменяться. В 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательнойситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе - в связи с организацией предпрофильной подготовки.Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи с необходимостью преодоления противоречий и разрешенияпроблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе.В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей вобразовательной организации могут реализовываться различные модели плана внеурочной деятельности:модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности поучебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности;модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их благополучия в пространствеобщеобразовательной организации;модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий.Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальнуюи групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся,проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие),



1 В 6-х классах входит в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений (Финансовая грамотность, педагог Разумова С. А.)

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастныхособенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования.В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может предусматриваться использованиересурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образования соответствующейнаправленности, осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, профессиональные образовательные организации,образовательные организации высшего образования, научные организации и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами.

План внеурочной деятельности в 5-9 классахКурс внеурочной деятельности(руководитель) Количество часов напрограмму курсавнеурочной деятельности вгод

Количествогрупп Примечание Всегочасов вгод
5 6 7 8 9Инвариативная часть (для всех обучающихся)Разговоры о важном (классныеруководители) 34 34 34 34 34 15 В каждом классе еженедельно попонедельникам первым уроком 510

Функциональная грамотность:- «Основы читательской грамотности»(Ерохова Т. И. в 5-х классах, ДолгачеваМ. Г. в 8-9-х классах, Веснина С. С. в7-х классах),- «Учимся исследовать»(естественнонаучная грамотность) (9-е классы - Лебедева Л. В.)- Развитие функциональнойграмотности при решенииматематических задач (9-е классыКайнарова Е. Э.).

34 -1 34 34 34 6 Читательская грамотность: по 1 часу внеделю в 5-х классах, 1 час в неделю в 7-х классах, 1 час в неделю в 8-х классах и1 час в неделю в 9-х классах.Естественнонаучная грамотность: по 2часа в неделю в 9-х классах.Развитие функциональной грамотностипри решении математических задач: по 2часа в неделю в 9-х классах.
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Россия – мои горизонты(профориентация) (классныеруководители 6-9-х классов)
- 34 34 34 34 12 В 6-9-х классах еженедельно почетвергам 408



Герои Вологодчины (Разумова С. А.,Долгобородова Е. Д.) 17 17 17 17 - 12 В 5-8-х классах еженедельно (5-е, 7-еклассы – первое полугодие; 6-е, 8-еклассы – второе полугодие)
204

Вариативная часть (по выбору субъектов образовательных отношений)Футбол (Балдин Д. Ю) 34 34 - 2 Среди 5-6-х, 7-8-х классов еженедельно всоответствии с выбором обучающихся 68
Баскетбол (Смирнова И. В.) - - - - 34 1 Среди 9-х классов еженедельно всоответствии с выбором обучающихся 34
Воллейбол (Смирнова И. В.) - - - 34 - 1 Среди 8-х классов еженедельно всоответствии с выбором обучающихся 34
Пионербол (Смирнова И. В.) 34 1 Среди 5-х – 6-х классов еженедельно всоответствии с выбором обучающихся 34
Настольный теннис (Лебедев В. А.) 34 34 2 Среди 5-7-х, 8-9-х классов еженедельно всоответствии с выбором обучающихся 68
Кадетский хор (Светлова Л. А.) 34 - 34 34 34 4 Среди кадетских классов еженедельно всоответствии с выбором обучающихся 136
Школа музейных наук (Власова А. О.) - 51 - - - 1 Среди 6-х классов еженедельно всоответствии с выбором обучающихся 34
Основы проектной деятельности(Хайдина Е. А.) - - - - 34 1 Среди 9-х классов еженедельно всоответствии с выбором обучающихся 34
Актуальные вопросы обществознания(Власова А. О.) - - - 34 1 Среди 9-х классов еженедельно всоответствии с выбором обучающихся 34
Медиа: теория и практика (Губанов К.Н.) - 68 68 68 68 4 Среди 6-х – 9-х классов по 2 раза внеделю в соответствии с выборомобучающихся
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Юный химик (Чесноков Е. Н.) - - - - 34 1 34За страницами учебника биологии(Барболина О. М.) - - - - 34 1 34
Русский язык и культура речи(Смирнов К. В.) - - - - 34 1 Среди 9-х классов еженедельно всоответствии с выбором обучающихся 34
Юный техник (Аполлонов М. В.) - 34 - - 1 Среди 6-х классов еженедельно всоответствии с выбором обучающихся 34
Итого 2278



3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

№ п/п Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные
Модуль «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

1 211 лет со дня Бородинского сражения 1-11 классы 7 сентября Классные руководители,учителя истории
2 Международный день распространенияграмотности 1-11 классы 8 сентября Классные руководители,учителя русского языка илитературы
3 165 лет со дня рождения ученого Э.К.Циолковского 1-11 классы 17 сентября Классные руководители,учителя физики
4 Международный деньмузыки 1-7 классы 1 октября Учитель музыки
5 День начала Нюрнбергского процесса 7-11 классы 20 ноября Учителя истории
6 День принятия Федеральныхконституционных законов оГосударственных символах РФ

9-11 классы 25 декабря Учителя истории,обществознания
7 80 лет со дня победы в Сталинградскойбитве 1-11 классы 2 февраля Классные руководители,учителя истории
8 День Российской науки 1-11 классы 8 февраля Учителя-предметники,классные руководители
9 Международный день родного языка 1-11 классы 21 февраля Учителя родного (русского)языка
10 День космонавтики 1-11 классы 12 апреля Классные руководители
11 День памяти о геноциде советского народанацистами и их пособниками в годы ВОВ 5-11 классы 19 апреля Учителя истории
12 Всемирный день Земли 1-11 классы 22 апреля Учителя биологии и



географии
13 День славянской письменности и культуры 1-11 классы 24 мая Учителя русского языка
14 Уроки, согласно индивидуальным планамработы учителей-предметников 1-11 классы В течение года Все учителя

Модуль «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
1 Разговоры о важном 1-11 классы сентябрь - май Классные руководители
2 Настольный теннис 1-11 классы сентябрь – май Тренер по настольномутеннису
3 Я-исследователь 2-4 классы сентябрь – май Классные руководители
4 Подвижные игры 1 классы сентябрь – май Классные руководители
5 Я - гражданин 1А сентябрь – май Классный руководитель
6 Азбука нравственности 1Б сентябрь - май Классный руководитель
7 Юный художник 1 классы сентябрь – май Учитель изобразительногоискусства
8 Музыкальная мозаика 1 классы сентябрь – май Учитель музыки
9 Тропинка к своему я 1 классы сентябрь – май Социальный педагог
10 Ритмика 1Г, 4Г сентябрь – май Учитель музыки
11 Коррекционно-развивающее занятие 1Г, 4Г сентябрь – май Классный руководитель
12 Смысловое чтение 2А, 2Б, 3В сентябрь – май Классные руководители
13 Хор 2 + кадетские классы сентябрь – май Учитель музыки
14 Разговоры о правильном питании 2В сентябрь – май Классный руководитель
15 Театральная студия 3Б сентябрь – май Классный руководитель
16 Умелые ручки 4А сентябрь - май Классный руководитель
17 Герои Вологодчины 7 классы сентябрь - май Классные руководители
18 Функциональная грамотность (финансовая) 7-9 классы сентябрь - май Руководитель курса
19 Функциональная грамотность(естественнонаучная) 6 классы сентябрь - май Учитель географии,биологии
20 Билет в будущее (профориентация) 9 классы сентябрь - май Руководитель курса



21 Тропинка в профессию (профориентация) 5, 8 классы сентябрь - май Социальный педагог
22 Футбол 7, 8 классы сентябрь - май Учитель физическойкультуры
23 ОФП (общая физическая подготовка) 5 классы сентябрь - май Учитель физическойкультуры
24 Волейбол 5, 9 классы сентябрь - май Учитель физическойкультуры
25 Шахматы 5 - 7 классы сентябрь - май Руководитель курса
26 Школа музейных наук 6 классы сентябрь - май Учитель истории,обществознания
27 Занимательная биология 7 классы сентябрь - май Учитель биологии
28 Роль личности в истории 8 классы сентябрь - май Учитель истории,обществознания
29 Основы проектной деятельности 9 классы сентябрь - май Учитель технологии
30 За страницами учебника биологии 9 классы сентябрь - май Учитель биологии
31 Практическая география 9 классы сентябрь - май Учитель географии
32 Занимательная химия 9 классы сентябрь - май Учитель химии
33 Художественное слово 9 классы сентябрь - май Педагог-библиотекарь
34 Развитие функциональной грамотности прирешении математических задач 9 классы сентябрь - май Учитель математики
35 Актуальные вопросы обществознания 9 классы сентябрь - май Учитель истории,обществознания
36 Юный зарничник 7-8 классы сентябрь - май Руководители курсов
37 Центр детских инициатив 5-11 классы сентябрь - май Руководители курсов
38 ЮИД 5-11 классы сентябрь - май Руководители курсов
39 Школьный пресс-центр 5-11 классы сентябрь - май Руководители курсов

Модуль «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»
1 День окончания Второй мировой войны, 1-11 классы 3 сентября Классные руководители



День солидарности в борьбе с терроризмом
2 Декада работы по предотвращениюдетского дорожно-транспортноготравматизма «Внимание – дети!»

1-11 классы сентябрь Классные руководители,учитель ОБЖ
3 День отца 1-11 классы 16 октября Классные руководители
4 Операция «Чистый десант» (генеральнаяуборка классных кабинетов, школы) 1-11 классы октябрь Классные руководители
5 День памяти погибших сотрудниковорганов внутренних дел России 8-11 классы 8 ноября Классные руководители
6 День матери в России 1-11 классы 27 ноября Классные руководители
7 День государственного герба РФ 1-11 классы 30 ноября Классные руководители
8 Урок мужества, посвященный Дню памятиНеизвестного Солдата 1-11 классы 3 декабря Классные руководители
9 Международный день инвалидов 7-11 классы 3 декабря Классные руководители
10 День героев Отечества 1-11 классы 9 декабря Классные руководители
11 День Конституции Российской Федерации 1-11 классы 12 декабря Классные руководители
12 День Российского студенчества 9-11 классы 25 января Классные руководители
13 Урок мужества, посвященныйМеждународному дню памяти жертвХолокоста

5-11 классы 27 января Классные руководители

14 Мероприятия, посвященные Дню полногоосвобождения Ленинграда от фашистскойблокады (1944)
1-11 классы 27 января Классные руководители

15 Мероприятия, посвященные Дню памяти ороссиянах, исполнявших служебный долг запределами Отечества
1-11 классы 15 февраля Классные руководители

16 День воссоединения Крыма с Россией 1-11 классы 18 марта Классные руководители
17 Всемирный день театра 1-11 классы 27 марта Классные руководители
18 День Российского парламентаризма 9-11 классы 27 апреля Классные руководители



Модуль «ОСНОВНЫЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»
1 День знаний 1-11 классы 1 сентября Заместители директора поВР, учитель музыки,классные руководители1, 11-х классов
2 День пожилого человека 1-11 классы 1 октября Заместители директора поВР, учитель музыки,классные руководители
3 День учителя (день самоуправления) 5-11 классы 5 октября Заместители директора,учитель музыки, 10 -11 класс
4 Акция «Подари книгу школьнойбиблиотеке) в рамках Международногомесячника школьных библиотек

1-11 классы 25 октября Классные руководители,педагог - библиотекарь
5 Областная акция «Подарок солдату»,мероприятия к 23 февраля 1-11 классы 23 февраля Заместители директора,классные руководители
6 Международный женский день 1-11 классы 8 марта Классные руководители
7 Субботники к дню мая, весны и труда 1-11 классы 1 мая Классные руководители,администрация школы
8 Участие в шествии Бессмертного полка 1-11 классы 9 мая Классные руководители
9 День детских школьных общественныхобъединений 1-11 классы 19 мая Заместитель директора,Центр детских инициатив
10 Мероприятия, посвященные дню защитыдетей 1-11 классы 1 июня Классные руководители
11 День здоровья 1-11 классы Сентябрь, январь Учителя физическойкультуры
12 Тренировочная эвакуация из здания школы,инструктажи по ПДД, поведение вчрезвычайных ситуациях

1-11 классы сентябрь Учитель ОБЖ

13 Городской этап Всероссийской олимпиадышкольников 5-11 классы ноябрь Учителя-предметники



14 Новогодние мероприятия 1-11 классы декабрь Классные руководители
15 Неделя детской книги «Обрати свое сердцек книге» 1-11 классы март Учителя русского языка илитературы, классныеруководители, педагог-библиотекарь
16 Торжественные линейки, посвященныепоследнему звонку 4, 9, 11 классы май Заместители директора,классные руководители
17 Выпускные вечера, посвященныйокончанию школы 9, 11 классы июнь Классные руководители

Модуль «ВНЕШКОЛЬНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ»
1 Тематические мероприятия на базе музеев,картинных галерей и других культурныхкомплексов города Вологды

1-11 классы сентябрь-май Классные руководители

2 Экскурсии на предприятия города 1-11 классы сентябрь-май Классные руководители
3 Экскурсии в подведомственныеорганизации, курирующие деятельностьшколы (ГИБДД, пожарная часть и др.)

1-11 классы сентябрь-май Классные руководители

Модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ»
1 Оформление интерьеров школьныхпомещений торжественным и памятнымдатам: День знаний; День учителя; Деньматери; Новый год; День защитникаОтечества; Международный женский день 8марта; День Победы; Праздник Последнегозвонка; Выпускные вечера

1-11 классы сентябрь-май Классные руководители,ученики, родители

2 Мини-концерты учащихся, учителей вкоридорах, посвященные памятным датам 1-11 классы сентябрь-май Классные руководители,ученики, учителя-предметники
3 Торжественные караулы в дни воинскойславы 5-11 классы сентябрь-май Руководитель юнармейскогоотряда, кадетские классы,активисты школы



4 Оформление школы в рамках предметныхнедель 1-11 классы сентябрь-май Учителя-предметники
Модуль «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ»

1 Проведение классных родительскихсобраний, выбор родительских комитетов 1-11 классы Не реже 1 раза в четверть(в соответствии сотдельным графиком)
Классные руководители

2 Организация работы классныхродительских комитетов, общешкольногородительского комитета
1-11 классы сентябрь Заместители директора,классные руководители

3 Участие родителей в мероприятиях класса ишколы 1-11 классы в течение года Классные руководители,родители
4 Проведение общешкольных родительскихсобраний с приглашением специалистов ипредставителей органов власти

1-11 классы сентябрь-май (поотдельному графику) Администрация школы,
классные руководители

5 Участие родительских комитетов классов ворганизации учебной и воспитательнойработы
1-11 классы сентябрь-май Классные родительскиекомитеты, заместителидиректора

6 Участие представителей совета родителейшколы и членов родительских комитетовотдельных классов в организации ипроведении школьных мероприятий («Деньзнаний», «День учителя», «Новогодняякомпания» «23 февраля», «8 марта», «ДеньПобеды» «За честь школы», «Последнийзвонок»)

1-11 классы сентябрь-май (всоответствии с графикомобщешкольныхмероприятий)

Классные родительскиекомитеты, заместителидиректора

7 Участие в организации и проведениивыпускных вечеров 4, 9, 11 классы май-июнь Классные родительскиекомитеты
Модуль «САМОУПРАВЛЕНИЕ»

1 Классные часы «Планирование работыкласса на 2023-2024 учебный год», выборыорганов самоуправления в классах
1-11 классы сентябрь Классные руководители



2 Планирование работы Центра детскихинициатив на год 5-11 классы сентябрь Руководитель ЦДИ
3 День ученического самоуправления(День дублера) 10-11 классы 5 октября Заместители директора
4 Рейды «Школьный деловой стиль» 8-11 классы в течение года ЦДИ
5 Участие представителей классов назаседаниях Центра детских инициатив(ЦДИ)

5-11 классы сентябрь-май ЦДИ, классныеруководители
6 Оформление школы к традиционныммероприятиям (День Знаний, Новый год,День Победы)

1-11 классы сентябрь-май ЦДИ, классныеруководители, учителя-предметники
Модуль «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ»

1 СПТ (Социально-психологическоетестирование) 6, 8 классы сентябрь- октябрь Педагог-психолог,социальный педагог
2 Урок здоровья 1-11 классы 2 сентября Классные руководители,учителя физическойкультуры
3 Уроки финансовой грамотности 8-11 классы сентябрь Заместители директора,классные руководители,советник директора по ВР,педагог-библиотекарь
4 Осенний кросс 1-11 классы сентябрь Учителя физическойкультуры
5 Декада правого воспитания 9-11 классы октябрь Классные руководители,учителя истории иобществознания
6 Мероприятия, посвященные Дню борьбы скурением 5-11 классы ноябрь Классные руководители,медицинский работник
7 Антинаркотическая акция «Сообщи, гдеторгуют смертью» 10-11 классы ноябрь Классные руководители



8 Акция «Вологодчина против домашнегонасилия» 1-11 классы ноябрь Классные руководители
9 «Лыжня России» 1-11 классы январь Учителя физическойкультуры
10 Мероприятия, посвященные ВсемирномуДню борьбы со СПИДом 5-11 классы декабрь Классные руководители,медицинский работник
11 Акция «Зарядка для всех» в рамкахВсероссийской акции «Будь здоров!» 1-11 классы 7 апреля Учителя физическойкультуры
12 Сдача норм ГТО в рамках Всероссийскойакции «За здоровье и безопасность нашихдетей»

1-11 классы май Учителя физическойкультуры
13 Работа совета профилактики 1-11 классы согласно плану Заместители директора,советник директора по ВР,социальный педагог

Модуль «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО»
1 Экскурсии в ОГИБДД УВД г. Вологды 1-11 классы сентябрь-май Заместители директора,советник директора по ВР,классные руководители
2 Беседы в классах с представителямикурирующих ведомств по пожарной,водной, дорожной и др. безопасности

1-11 классы сентябрь-май Заместители директора,советник директора по ВР,классные руководители
3 Совместные мероприятия с ОГИБДД УВДг. Вологды 1-11 классы Заместители директора,советник директора по ВР,классные руководители

Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»
1 Беседы с директором школы,заместителями директора 9-11 классы в течение года (понеобходимости) Классные руководители
2 Всероссийская неделя профориентации 8-11 классы октябрь Классные руководители,социальный педагог
3 Профориентационное тестирование 6 классы октябрь Заместители директора,



обучающихся 6 классов социальный педагог,педагог-психолог
4 Единый день профориентации 9-11 классы март Заместители директора,социальный педагог,классные руководители
5 Профориентационное тестированиеобучающихся 8 классов 8 классы март Заместители директора,социальный педагог,педагог-психолог
6 Профориентационные экскурсии напредприятия города Вологды 1-11 классы сентябрь-май Классные руководители
7 Встречи с представителями различныхпрофессий 9-11 классы сентябрь-май Классные руководители

Модуль «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ»
1 Участие в мероприятиях РДШ 5-9 классы сентябрь-май Руководитель РДШ,советник директора по ВР
2 Работа Центра детских инициатив - ЦДИ(по плану) 5-11 классы сентябрь-май Классные руководители,руководитель ЦДИ, советникдиректора по ВР
3 Работа отряда ЮИД (по плану) кадетские классы сентябрь-май Классные руководители,руководитель ЮИД,советник директора по ВР
4 Работа юнармейского отряда «Пересвет»(по плану) 5-11 классы сентябрь-май Классные руководители,руководитель юнармейскогоотряда, советник директорапо ВР
5 Торжественный концерт к 23 февраля «Вославу Отечества!» 1-11 классы февраль Заместители директора поВР, учитель музыки, педагог-библиотекарь
6 Весенняя неделя добра 5-11 классы март Руководители ДОО
7 Патриотическая акция «Вахта Памяти» 5-11 классы апрель Заместители директора поВР, руководитель



юнармейского отряда,советник директора по ВР
8 Сотрудничество, проведение мероприятий ссотрудниками ОГИБДД УВД по г. Вологде(согласно индивидуальному плану классовДПС)

7А, 8А, 9А классы сентябрь-май Классные руководители,заместители директора поВР, советник директора поВР
Модуль «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

1 Основы безопасного движения 1-11 классы сентябрь-май Педагог дополнительногообразования
2 АБВГДейка дошкольники сентябрь-май Педагог дополнительногообразования
3 Умники и умницы 1-4 классы сентябрь-май Педагог дополнительногообразования
4 Секреты текста 9 классы сентябрь-май Педагог дополнительногообразования
5 Практикум по математике 9 классы сентябрь-май Педагог дополнительногообразования
6 Культура письменной речи 11 класс сентябрь-май Педагог дополнительногообразования

Модуль «ШКОЛЬНЫЙМУЗЕЙ»
1 Проведение тематических экскурсий (поотдельному плану) 1-11 класс сентябрь-май Руководитель музея

Модуль «ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР»
1 Участие в школьных театральныхпостановках (по отдельному плану) 1-11 класс сентябрь-май Руководитель школьноготеатра

Модуль «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «Семёрочка»
1 Подготовка и участие в спортивныхмероприятиях по плану (по отдельномуплану)

1-11 класс сентябрь-май Руководитель спортивного




