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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1. Цели реализации основной образовательной программыосновного общего образования

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основноеобщее образование является необходимым уровнем образования. Ононаправлено на становление и формирование личности обучающегося(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса издорового образа жизни, высокой культуры межличностного имежэтнического общения, овладение основами наук, государственнымязыком Российской Федерации, навыками умственного и физическоготруда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальномусамоопределению).Достижение поставленных целей при разработке и реализацииобразовательной организацией основной образовательной программыпредусматривает решение следующих основных задач: обеспечениесоответствия основной образовательной программы требованиямФедерального государственного образовательного стандарта основногообщего образования (ФГОС ООО); обеспечение преемственностиначального общего, основного общего, среднего общего образования;обеспечение доступности получения качественного основного общегообразования, достижение планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы основного общего образования всемиобучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;реализацию программы воспитания, обеспечениеиндивидуализированного психолого-педагогического сопровождениякаждого обучающегося, формированию образовательного базиса,основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурномуровне развития личности, созданию необходимых условий для еесамореализации; обеспечение эффективного сочетания урочных ивнеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всехучастников образовательных отношений; взаимодействиеобразовательной организации при реализации основной образовательнойпрограммы с социальными партнерами; выявление и развитиеспособностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиесяспособности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через системуклубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, втом числе с использованием возможностей образовательных организацийдополнительного образования; организацию интеллектуальных и



творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной иучебно-исследовательской деятельности; участие обучающихся, ихродителей (законных представителей), педагогических работников иобщественности в проектировании и развитии внутришкольнойсоциальной среды, школьного уклада; включение обучающихся впроцессы познания и преобразования внешкольной социальной среды(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реальногоуправления и действия; социальное и учебно-исследовательскоепроектирование, профессиональная ориентация обучающихся приподдержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничествос базовыми предприятиями, организациями профессиональногообразования, центрами профессиональной работы; сохранение иукрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, обеспечение их безопасности.Обучающиеся, не освоившие программу основного общего
образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях
образования.

Основная образовательная программа основного общегообразования, создаваемая образовательной организацией, являетсяосновным документом, определяющим содержание общего образования, атакже регламентирующим образовательную деятельность организации вединстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленногоФГОС соотношения обязательной части программы и части,формируемой участниками образовательного процесса.Образовательная программа основного общего образования(далее Программа) составлена для реализации в Муниципальномобщеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа№ 7 имени 24 Краснознаменной Евпаторийской гвардейской стрелковойдивизии».Программа разработана в соответствии с требованиямифедерального государственного образовательного стандарта основногообщего образования (далее — Стандарт) к структуре образовательнойпрограммы администрацией и педагогическим коллективом школы иопределяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание иорганизацию образовательного процесса на уровне основного общегообразования.Основой для разработки образовательной программы являютсяследующие нормативные документы:• Федеральный закон "Об образовании в РоссийскойФедерации" (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ) " (с последующимиизменениями);

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/


• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательнойдеятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным программам начального общего, основного общего исреднего общего образования" (с последующими изменениями);• Письмо Министерства образования и науки РФ «Оборганизации внеурочной деятельности при введении федеральногогосударственного образовательного стандарта общего образования» от 12мая 2011 г. № 03-2960;• Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиеническиетребования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.СанПиН 10", утвержденные постановлением Главного государственногосанитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года N 189;• Приказ Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 31 марта 2014 № 253 «Об утверждениифедерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего общегообразования» (с последующими изменениями) (далее - Федеральныйперечень учебников);• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от28 декабря 2018 года №345 «О федеральном перечне учебников,рекомендуемых к использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начальногообщего, основного общего, среднего общего образования»;• Постановление Главного государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования кусловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(с последующими изменениями)Примерная основная общеобразовательная
программа основного общего образования, одобрена

решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол 1/22 от

18.03.2022 г.• Устав МОУ «СОШ №7».В Программе учитываются особенности и традиции школы,образовательные потребности и запросы участников образовательногопроцесса.



1.1.1. Цели и задачи реализации основнойобщеобразовательной программы основного общего образованияЦелями реализации основной общеобразовательной программыосновного общего образования являются:• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний,умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемыхличностными, семейными, общественными, государственнымипотребностями и возможностями обучающегося среднего школьноговозраста, индивидуальными особенностями его развития и состоянияздоровья;• становление и развитие личности обучающегося в еесамобытности, уникальности, неповторимости.Достижение поставленных целей при разработке и реализацииобразовательной организацией основной образовательной программыосновного общего образования предусматривает решение следующихосновных задач:• обеспечение соответствия основной образовательнойпрограммы требованиям Федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования (ФГОСООО); • обеспечение преемственности начального общего, основногообщего, среднего общего образования;• обеспечение доступности получения качественного основногообщего образования, достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы основного общего образованиявсеми обучающимися;• установление требований к воспитанию и социализацииобучающихся как части образовательной программы исоответствующему усилению воспитательного потенциала школы,обеспечению индивидуализированного психолого-педагогическогосопровождения каждого обучающегося, формированию образовательногобазиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующемкультурном уровне развития личности, созданию необходимых условийдля ее самореализации;• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочныхформ организации учебных занятий, взаимодействия всех участниковобразовательных отношений;• взаимодействие образовательной организации при реализацииосновной образовательной программы с социальными партнерами;• выявление и развитие способностей обучающихся, в томчисле детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ иинвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и



кружков, общественно полезную деятельность, в том числе сиспользованием возможностей образовательных организацийдополнительного образования;• организацию интеллектуальных и творческих соревнований,научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательскойдеятельности;• участие обучающихся, их родителей (законныхпредставителей), педагогических работников и общественности впроектировании и развитии внутришкольной социальной среды,школьного уклада;• включение обучающихся в процессы познания ипреобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта,района, города) для приобретения опыта реального управления идействия;• социальное и учебно-исследовательское проектирование,профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовымипредприятиями, учреждениями профессионального образования,центрами профессиональной работы;• сохранение и укрепление физического, психологического исоциального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;• реализация идеи адаптивной школы, выявление и развитиеспособностей каждого ученика, формирование духовно богатой,свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности;• приобщение обучающихся к культурным и природнымценностям Вологодского края, обогащение знаний и представлений одостижениях земляков, о природном и историческом своеобразии исамобытности Вологодской области;• формирование человека и гражданина, интегрированного всовременное ему общество и нацеленного на совершенствование этогообщества.1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализацииосновной образовательной программы основного общегообразования
В соответствии с ФГОС общего образования в

основе создания и реализации ООП ООО МОУ
«СОШ №7» лежит системно-деятельностный
подход.

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



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

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

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

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

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

 обеспечение фундаментального характера образования, учета
специфики изучаемых предметов;

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности,
предполагающий направленность учебного процесса на
достижение личностных результатов освоения образовательной
программы;

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение
образовательных технологий, которые могут нанести вред
физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет
использования здоровьесберегающих педагогических технологий,
приведение объема учебной нагрузки в соответствие с
требованиями действующих санитарных правил и нормативов.



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

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

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

 с овладением коммуникативными средствами и способамиорганизации кооперации, развитием учебного сотрудничества,реализуемого в отношениях обучающихся с учителем исверстниками.Деятельность МОУ «СОШ №7» основывается на принципахдемократии, приоритета общечеловеческих ценностей,гражданственности, свободного развития личности, светского характераобразования.Основная образовательная программа основного общегообразования опирается на психолого-педагогические особенностиразвития детей 11-15 лет, связанные:
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первымэтапом подросткового развития — переходом к кризису младшегоподросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующимсяначалом перехода от детства к взрослости, при котором центральным испецифическим новообразованием в личности подростка являетсявозникновение и развитие самосознания — представления о том, что онуже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутреннейпереориентацией подростка с правил и ограничений, связанных сморалью послушания, на нормы поведения взрослых.Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы),характеризуется:

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е.



происходящими за сравнительно короткий срокмногочисленными качественными изменениями прежнихособенностей, интересов и отношений подростка, появлением уподростка значительных субъективных трудностей ипереживаний;
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со

сверстниками;
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального
поведения взрослого мира;

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослостивосприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способовповедения, которые существуют в мире взрослых и в ихотношениях, что порождает интенсивное формированиенравственных понятий и убеждений, выработку принципов,моральное развитие личности;
 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваныпротиворечием между потребностью подростков в признании ихвзрослыми со стороны окружающих и собственнойнеуверенностью в этом и выражаются в разных формахнепослушания, сопротивления и протеста;
 изменением социальной ситуации развития: ростоминформационных нагрузок, характером социальныхвзаимодействий, способами получения информации.

1.1.3. Общая характеристика основной образовательнойпрограммы основного общего образования
Программа основного общего образования разрабатывается всоответствии со ФГОС основного общего образования и с учетомОсновной образовательной программой (ООП).Основная образовательная программа, согласно закону «Обобразовании в Российской Федерации», — это учебно-методическаядокументация (учебный план, календарный план, учебный график,рабочие программы учебных предметов, иные компоненты),определяющая объем и содержание образования определенного уровня,планируемые результаты освоения образовательной программы, условияобразовательной деятельности.Основная образовательная программа основного общегообразования разрабатывается на основе ФГОС с учетом потребностейсоциально-экономического развития регионов, этнокультурных



особенностей населения.Таким образом, ООП основного общего образования содержитдокументы, развивающие и детализирующие положения и требования,определенные во ФГОС ООО. Образовательная организация, в своюочередь, разрабатывая основную образовательную программу, используетсодержащуюся в ООП документацию с учетом своих возможностей иособенностей осуществления образовательной деятельности.Основная образовательная программа включает следующиедокументы:— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей;— программу формирования универсальных учебных действий уобучающихся;— рабочую программу воспитания;— программу коррекционной работы;
— учебный план;— план внеурочной деятельности;— календарный учебный график;— календарный план воспитательной работы (содержащийперечень событий и мероприятий воспитательной направленности,которые организуются и проводятся Организацией или в которыхОрганизация принимает участие в учебном году или периоде обучения);— характеристику условий реализации программы основногообщего образования в соответствии с требованиями ФГОС. Тематическоепланирование выделено в отдельный документ, который не входит в текстданного документа, но его можно найти на сайте https://edsoo.ru/.

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА
ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатовосвоения обучающимися программ основного общего образования:личностным, метапредметным и предметным.Планируемые результаты освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования (ООП ООО) представляютсобой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатовосвоения всех компонентов, составляющих содержательную основуобразовательной программы.Планируемые результаты обеспечивают связь междутребованиями ФГОС ООО, образовательным процессом МОУ «СОШ№7» и системой оценки результатов освоения обучающимися основной

https://edsoo.ru/


общеобразовательной программы основного общего образования всоответствии с требованиями Стандарта;
Требования к личностным результатам освоения обучающимисяпрограмм основного общего образования включают осознаниероссийской гражданской идентичности; готовность обучающихся ксаморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации кцеленаправленной социально значимой деятельности; сформированностьвнутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе,окружающим людям и жизни в целом.ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытиинаправлений воспитательного процесса: гражданско-патриотического,духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового,экологического воспитания, ценности научного познания. В Стандартеделается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимисяличностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующихдостижение обучающимися личностных результатов: осознание,готовность, ориентация, восприимчивость, установка.Личностные результаты освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования достигаются в единствеучебной и воспитательной деятельности образовательной организации всоответствии с традиционными российскими социокультурными идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами инормами поведения и способствуют процессам самопознания,самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позицииличности.Личностные результаты освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования должны отражать готовностьобучающихся руководствоваться системой позитивных ценностныхориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессереализации основных направлений воспитательной деятельности, в томчисле в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания,духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания,физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия, трудового воспитания, экологическоговоспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты,обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиямсоциальной и природной среды.Метапредметные результаты включают:

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используютсяв нескольких предметных областях и позволяют связывать знания



из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей вцелостную научную картину мира) и универсальных учебныхдействий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);
 способность их использовать в учебной, познавательной и

социальной практике;
 готовность к самостоятельному планированию и осуществлениюучебной деятельности и организации учебного сотрудничества спедагогическими работниками и сверстниками, к участию впостроении индивидуальной образовательной траектории;
 овладение навыками работы с информацией: восприятие исоздание информационных текстов в различных форматах, в томчисле цифровых, с учетом назначения информации и ее целевойаудитории.Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениями отражают способность обучающихся использовать на практикеуниверсальные учебные действия, составляющие умение овладевать:—универсальными учебными познавательными действиями;—универсальными учебными коммуникативными действиями;—универсальными регулятивными действиями.Овладение универсальными учебными познавательнымидействиями предполагает умение использовать базовые логическиедействия, базовые исследовательские действия, работать с информацией.Овладение системой универсальных учебных коммуникативныхдействий обеспечивает сформированность социальных навыков общения,совместной деятельности.Овладение универсальными учебными регулятивными действиямивключает умения самоорганизации, самоконтроля, развитиеэмоционального интеллектаФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программосновного общего образования с учетом необходимости сохраненияфундаментального характера образования, специфики изучаемых учебныхпредметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся наследующем уровне образования.Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходеизучения учебного предмета научных знаний, умений и способовдействий, специфических для соответствующей предметной области;предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получениюнового знания, его интерпретации, преобразованию и применению вразличных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных исоциальных проектов.Требования к предметным результатам:



 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на
применение знаний и конкретные умения;

 определяют минимум содержания гарантированного
государством основного общего образования, построенного в
логике изучения каждого учебного предмета;

 определяют требования к результатам освоения программосновного общего образования по учебным предметам «Русскийязык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Роднаялитература (русская)», «Английский язык», «Немецкий язык»,«История», «Обществознание», «География», «Изобразительноеискусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура»,«Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне;
 определяют требования к результатам освоения программосновного общего образования по учебным предметам«Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология»на базовом и углубленном уровнях;
 усиливают акценты на изучение явлений и процессовсовременной России и мира в целом, современного состояниянауки.

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ
1.3.1. Общие положения

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формыполучения основного общего образования и формы обучения» этотдокумент «является основой объективной оценки соответствияустановленным требованиям образовательной деятельности и подготовкиобучающихся, освоивших программу основного общего образования».Это означает, что ФГОС задает основные требования к образовательнымрезультатам и средствам оценки их достижения.Система оценки достижения планируемых результатов (далее —система оценки) является частью управления качеством образования вобразовательной организации и служит основой при разработкеобразовательной организацией собственного «Положения об оценкеобразовательных достижений обучающихся».Система оценки призвана способствовать поддержанию единствавсей системы образования, обеспечению преемственности в системенепрерывного образования. Ее основными функциями являютсяориентация образовательного процесса на достижение планируемых



1 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании вРоссийской Федерации»2 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании вРоссийской Федерации»3 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об образовании вРоссийской Федерации»

результатов освоения основной образовательной программы основногообщего образования и обеспечение эффективной «обратной связи»,позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.Основными направлениями и целями оценочной деятельностив образовательной организации являются:
 оценка образовательных достижений обучающихся на различныхэтапах обучения как основа их промежуточной и итоговойаттестации, а также основа процедур внутреннего мониторингаобразовательной организации, мониторинговых исследованиймуниципального, регионального и федерального уровней;
 оценка результатов деятельности педагогических кадров как

основа аттестационных процедур;
 оценка результатов деятельности образовательной организации

как основа аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной икритериальной базой выступают требования ФГОС, которыеконкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимисяосновной образовательной программы образовательной организации.Система оценки включает процедуры внутренней и внешнейоценки.Внутренняя оценка включает:

 стартовую диагностику,
 текущую и тематическую оценку,
 портфолио,
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.К внешним процедурам относятся:
 государственная итоговая аттестация1,
 независимая оценка качества образования1 2 и
 мониторинговые исследования3 муниципального, региональногои федерального уровней.Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3настоящего документа.В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательнойорганизации реализует системно-деятельностный, уровневый икомплексный подходы к оценке образовательных достижений.



Системно-деятельностный подход к оценке образовательныхдостижений проявляется в оценке способности учащихся к решениюучебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценкеуровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечиваетсясодержанием и критериями оценки, в качестве которых выступаютпланируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной формеи в терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотностиучащихся.Уровневый подход служит важнейшей основой для организациииндивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношениюк содержанию оценки, так и к представлению и интерпретациирезультатов измерений.Уровневый подход реализуется за счет фиксации различныхуровней достижения обучающимися планируемых результатов: базовогоуровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровнясвидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебныезадачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходеучебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточнымдля продолжения обучения и усвоения последующего материала.Комплексный подход к оценке образовательных достиженийреализуется с помощью:
 оценки предметных и метапредметных результатов;
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой,текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценкидинамики индивидуальных образовательных достижений и дляитоговой оценки;
 использования контекстной информации (особенностиобучающихся, условия в процессе обучения и др.) дляинтерпретации полученных результатов в целях управлениякачеством образования;
 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимнодополняющих друг друга (стандартизированных устных иписьменных работ, проектов, практических работ, командных,исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки,взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамическихпоказателей усвоения знаний и развитие умений, в том числеформируемых с использованием цифровых технологий.

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметныхрезультатов
Особенности оценки метапредметных результатов



Оценка метапредметных результатов представляет собой оценкудостижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы, которые представлены в программеформирования универсальных учебных действий обучающихся иотражают совокупность познавательных, коммуникативных ирегулятивных универсальных учебных действий, а также системумеждисциплинарных (межпредметных) понятий.Формирование метапредметных результатов обеспечиваетсясовокупностью всех учебных предметов и внеурочной деятельности.Основным объектом и предметом оценки метапредметныхрезультатов является овладение:— универсальными учебными познавательными действиями(замещение, моделирование, кодирование и декодирование информации,логические операции, включая общие приемы решения задач);— универсальными учебными коммуникативными действиями(приобретение умения учитывать позицию собеседника, организовывать иосуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическимиработниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию иотображать предметное содержание и условия деятельности и речи,учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновыватьсвою позицию, задавать вопросы, необходимые для организациисобственной деятельности и сотрудничества с партнером);— универсальными учебными регулятивными действиями(способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планироватьее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вноситьсоответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебныезадачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве,осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль порезультату и способу действия, актуальный контроль на уровнепроизвольного внимания).Оценка достижения метапредметных результатов осуществляетсяадминистрацией образовательной организации в ходе внутришкольногомониторинга. Содержание и периодичность внутришкольногомониторинга устанавливается решением педагогического совета.Инструментарий строится на межпредметной основе и может включатьдиагностические материалы по оценке читательской и цифровойграмотности, сформированности регулятивных, коммуникативных ипознавательных учебных действий.Наиболее адекватными формами оценки являются:
 для проверки читательской грамотности — письменная работа намежпредметной основе;
 для проверки цифровой грамотности — практическая работа всочетании с письменной (компьютеризованной) частью;



 для проверки сформированности регулятивных,коммуникативных и познавательных учебных действий —экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповыхи индивидуальных учебных исследований и проектов.Каждый из перечисленных видов диагностики проводится спериодичностью не менее чем один раз в два года.Основной процедурой итоговой оценки достижения мета-предметных результатов является защита итогового индивидуальногопроекта, которая может рассматриваться как допуск к государственнойитоговой аттестации.Итоговый проект представляет собой учебный проект,выполняемый обучающимся в рамках одного из учебных предметов илина межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достиженияв самостоятельном освоении содержания избранных областей знанийи/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлятьцелесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). Выбортемы итогового проекта осуществляется обучающимися.Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть однаиз следующих работ:а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы,обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовыйдоклад и др.);б) художественная творческая работа (в области литературы,музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленнаяв виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки,художественной декламации, исполнения музыкального произведения,компьютерной анимации и др.;в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могутвключать как тексты, так и мультимедийные продукты.Требования к организации проектной деятельности, к содержаниюи направленности проекта, а также критерии оценки проектной работыразрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности наданном этапе образования и в соответствии с особенностямиобразовательной организации.Общим требованием ко всем работам является необходимостьсоблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники.В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок наисточник проект к защите не допускается.Защита проекта осуществляется в процессе специальноорганизованной деятельности комиссии образовательной организации или



1 Критерий— признак, на основании которого производится оценка, определение иликлассификация исследуемого объекта; свойство изучаемого объекта, которое позволяетсудить о его состоянии и уровне функционирования и развития.

на школьной конференции.Результаты выполнения проекта оцениваются по итогамрассмотрения комиссией представленного продукта с краткойпояснительной запиской, презентации обучающегося и отзываруководителя.Критерии1 оценки проектной работы разрабатываются с учетомцелей и задач проектной деятельности на данном этапе образования.Проектную деятельность целесообразно оценивать по следующимкритериям:1. Способность к самостоятельному приобретению знаний ирешению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему ивыбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработкуинформации, формулировку выводов и/или обоснование иреализацию/апробацию принятого решения, обоснование и созданиемодели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данныйкритерий в целом включает оценку сформированности познавательныхучебных действий.2. Сформированность предметных знаний и способов действий,проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно иобоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темойиспользовать имеющиеся знания и способы действий.3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся вумении самостоятельно планировать и управлять своей познавательнойдеятельностью во времени; использовать ресурсные возможности длядостижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий втрудных ситуациях.4. Сформированность коммуникативных действий,проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненнуюработу, представить её результаты, аргументированно ответить навопросы.
1.3.3. Особенности оценки предметных результатовОценка предметных результатов представляет собой оценкудостижения обучающимся планируемых результатов по отдельнымпредметам. Основой для оценки предметных результатов являютсяположения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие положения»и IV «Требования к результатам освоения программы основного общегообразования».Формирование предметных результатов обеспечивается каждым



учебным предметом.Основным предметом оценки в соответствии с требованиямиФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных иучебно-практических задач, основанных на изучаемом учебномматериале, с использованием способов действий, релевантныхсодержанию учебных предметов, в том числе метапредметных(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а такжекомпетентностей, релевантных соответствующим моделямфункциональной (математической, естественно-научной, читательской идр.). Для оценки предметных результатов предлагаются следующиекритерии: знание и понимание, применение, функциональность.Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание ипонимание роли изучаемой области знания/вида деятельности вразличных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий иидей, а также процедурных знаний или алгоритмов.Обобщенный критерий «Применение» включает:— использование изучаемого материала при решении учебныхзадач/проблем, различающихся сложностью предметного содержания,сочетанием когнитивных операций и универсальных познавательныхдействий, степенью проработанности в учебном процессе;— использование специфических для предмета способов действийи видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации,применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, втом числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской иучебно-проектной деятельности.Обобщенный критерий «Функциональность» включаетиспользование теоретического материала, методологического ипроцедурного знания при решении внеучебных проблем, различающихсясложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, атакже сочетанием когнитивных операций.В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемомучебном материале, с использованием критериев «знание и понимание» и«применение», оценка функциональной грамотности направлена навыявление способности обучающихся применять предметные знания иумения во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальнойжизни.При оценке сформированности предметных результатов покритерию «функциональность» разделяют:— оценку сформированности отдельных элементовфункциональной грамотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е.



способности применить изученные знания и умения при решениинетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и несодержат явного указания на способ решения; эта оценка осуществляетсяучителем в рамках формирующего оценивания по предложеннымкритериям;— оценку сформированности отдельных элементовфункциональной грамотности в ходе изучения отдельных предметов, несвязанных напрямую с изучаемым материалом, например элементовчитательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка такжеосуществляется учителем в рамках формирующего оценивания попредложенным критериям;— оценку сформированности собственно функциональнойграмотности, построенной на содержании различных предметов ивнеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальноминструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программныйматериал. В них оценивается способность применения (переноса) знанийи умений, сформированных на отдельных предметах, при решенииразличных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в рамкахвнутришкольного мониторинга.Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходепроцедур текущего, тематического, промежуточного и итоговогоконтроля, а также администрацией образовательной организации в ходевнутришкольного мониторинга.Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются вприложении к образовательной программе, которая утверждаетсяпедагогическим советом образовательной организации и доводится досведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описаниедолжно включить:— список итоговых планируемых результатов с указанием этапових формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая;устно/письменно/практика);— требования к выставлению отметок за промежуточнуюаттестацию (при необходимости — с учетом степени значимости отметокза отдельные оценочные процедуры);— график контрольных мероприятий.
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценкиготовности к обучению на данном уровне образования. Проводитсяадминистрацией образовательной организации в начале 5 класса ивыступает как основа (точка отсчета) для оценки динамикиобразовательных достижений. Объектом оценки являются: структура



1 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основныхумений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах егоформирования.

мотивации, сформированность учебной деятельности, владениеуниверсальными и специфическими для основных учебных предметовпознавательными средствами, в том числе: средствами работы синформацией, знаково-символическими средствами, логическимиоперациями. Стартовая диагностика может проводиться также учителямис целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов).Результаты стартовой диагностики являются основанием длякорректировки учебных программ и индивидуализации учебногопроцесса.Текущая оценка представляет собой процедуру оценкииндивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета.Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей инаправляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующейвыявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем вобучении. Объектом текущей оценки являются тематическиепланируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы втематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсеналформ и методов проверки (устные и письменные опросы, практическиеработы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- ивзаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетомособенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочнойдеятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой дляиндивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты,свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематическихрезультатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем)сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служитьоснованием, например, для освобождения ученика от необходимостивыполнять тематическую проверочную работу1.Тематическая оценка представляет собой процедуру оценкиуровня достижения тематических планируемых результатов по предмету,которые фиксируются в учебных методических комплектах,рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам,вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематическиепланируемые результаты устанавливаются самой образовательнойорганизацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучениятемы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так,чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всейсовокупности планируемых результатов и каждого из них. Результатытематической оценки являются основанием для коррекции учебного



процесса и его индивидуализации.Портфолио представляет собой процедуру оценки динамикиучебной и творческой активности учащегося, направленности, широтыили избирательности интересов, выраженности проявлений творческойинициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемыхданным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в томчисле фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии ипроч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самимобучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи.Включение каких-либо материалов в портфолио без согласияобучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документовформируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основнойшколе. Результаты, представленные в портфолио, используются привыработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательнойтраектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться вхарактеристике.Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
 оценки уровня достижения предметных и метапредметныхрезультатов;
 оценки уровня функциональной грамотности;
 оценки уровня профессионального мастерства учителя,осуществляемого на основе административных проверочныхработ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебныхзаданий, предлагаемых учителем обучающимся.Содержание и периодичность внутришкольного мониторингаустанавливается решением педагогического совета. Результатывнутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендацийкак для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации,так и для повышения квалификации учителя. Результатывнутришкольного мониторинга в части оценки уровня достиженийучащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.Промежуточная аттестация представляет собой процедуруаттестации обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти(или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждомуизучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основерезультатов накопленной оценки и результатов выполнения тематическихпроверочных работ и фиксируется в документе об образовании(дневнике).Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметныхпланируемых результатов и универсальных учебных действий, являетсяоснованием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегосяк государственной итоговой аттестации. Порядок проведения



промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Обобразовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативнымиактами.Государственная итоговая аттестацияВ соответствии со статьей 59 Федерального закона «Обобразовании в Российской Федерации» государственная итоговаяаттестация (далее — ГИА) является обязательной процедурой,завершающей освоение основной образовательной программы основногообщего образования. Порядок проведения ГИА регламентируетсяЗаконом и иными нормативными актами.Целью ГИА является установление уровня образовательныхдостижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательныхэкзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другимучебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе посвоему выбору. ГИА проводится в форме основного государственногоэкзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительныхматериалов, представляющих собой комплексы заданий встандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов сиспользованием тем, билетов и иных форм по решению образовательнойорганизации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ).Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складываетсяиз результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешнейоценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценкиотносятся предметные результаты, зафиксированные в системенакопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы попредмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охватапланируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения,обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала исвободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА,итоговая оценка ставится на основе результатов только внутреннейоценки.Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровнеобразования государственного образца — аттестате об основном общемобразовании.Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится наоснове результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется вхарактеристике учащегося.Характеристика готовится на основании:
 объективных показателей образовательных достиженийобучающегося на уровне основного образования;
 портфолио выпускника;
 экспертных оценок классного руководителя и учителей,обучавших данного выпускника на уровне основного общего



образования;
 В характеристике выпускника:
 отмечаются образовательные достижения обучающегося поосвоению личностных, метапредметных и предметныхрезультатов;
 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальнойобразовательной траектории на уровне среднего общегообразования с учетом выбора учащимся направленийпрофильного образования, выявленных проблем и отмеченныхобразовательных достижений.Рекомендации педагогического коллектива по выборуиндивидуальной образовательной траектории доводятся до сведениявыпускника и его родителей (законных представителей).
Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные формы иметоды контроля Иные формы учета достижений
урочная деятельность внеурочная деятельность

Устный опросПроверочные,самостоятельные,контрольные работыПрактические,лабораторные работыДиктантыТестГрафическая работаТворческая работа(изложение, сочинение)ДокладПроект (коллективный,индивидуальный)

- анализ динамикитекущей успеваемости - участие в выставках,конкурсах, соревнованиях- активность в проектах ипрограммах внеурочнойдеятельности - творческийотчет

Анализ психолого-педагогических исследований

Устный опросПроверочные,самостоятельные,контрольные работыПрактические,лабораторные работыДиктантыТестГрафическая работаТворческая работа(изложение, сочинение)ДокладПроект (коллективный,индивидуальный)

- анализ динамикитекущей успеваемости - участие в выставках,конкурсах, соревнованиях- активность в проектах ипрограммах внеурочнойдеятельности - творческийотчет

Анализ психолого-педагогических исследований
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Контроль осуществляется через следующие виды аттестации

Видпромежуточнойаттестации

Цель Периодичность Методы и формыоценкиобразовательныхрезультатов

Способывыставленияоценки
Стартовая Предварительнаядиагностиказнаний, уменийиуниверсальныхучебныхдействий,связанных спредстоящейдеятельностью.

В началеучебного года Диагностически еработы; самоанализи самооценка;собеседование

Результатыфиксируются вспециальнойтетрадиучителя дляучета в работе,включаются впортфолио.Оценкарезультатов вклассномжурналефиксируется.Текущая Контрольпредметныхзнаний иуниверсальныхучебныхдействий порезультатамурока

Поурочно Самоанализ исамооценка; устнаяили письменнаякритериальнаяоценка; проекты

Оценкарезультатов вклассномжурналефиксируется.

Тематическая Контрольпредметныхзнаний иметапредметныхрезультатовтемы, раздела,курса

По итогамизучениятемы, раздела,курса

ТематическиеПроверочные(контрольные)работы;стандартизированныеписьменные иустные работы;проекты;практическиеработы; творческиеработы (изложения,сочинения);диктанты,контрольныесписывания; тесты;интегрированны еконтрольные работы(при наличииинструментария)

Оценкавыставляется вклассныйжурналОценкаметапредметных результатовфиксируется воценочныхлистах наотдельнойстраницежурнала

Промежуточнаяаттестация
Комплекснаяпроверкаобразовательных результатов, вт.ч. иметапредметных

В концеучебного года Стандартизированныеписьменныеработы;проекты

Оценкавыставляется вКлассныйжурнал. Оценкаметапредметных результатовфиксируется воценочныхлистах и на

Видпромежуточнойаттестации

Цель Периодичность Методы и формыоценкиобразовательныхрезультатов

Способывыставленияоценки
Стартовая Предварительнаядиагностиказнаний, уменийиуниверсальныхучебныхдействий,связанных спредстоящейдеятельностью.

В началеучебного года Диагностически еработы; самоанализи самооценка;собеседование

Результатыфиксируются вспециальнойтетрадиучителя дляучета в работе,включаются впортфолио.Оценкарезультатов вклассномжурналефиксируется.Текущая Контрольпредметныхзнаний иуниверсальныхучебныхдействий порезультатамурока

Поурочно Самоанализ исамооценка; устнаяили письменнаякритериальнаяоценка; проекты

Оценкарезультатов вклассномжурналефиксируется.

Тематическая Контрольпредметныхзнаний иметапредметныхрезультатовтемы, раздела,курса

По итогамизучениятемы, раздела,курса

ТематическиеПроверочные(контрольные)работы;стандартизированныеписьменные иустные работы;проекты;практическиеработы; творческиеработы (изложения,сочинения);диктанты,контрольныесписывания; тесты;интегрированны еконтрольные работы(при наличииинструментария)

Оценкавыставляется вклассныйжурналОценкаметапредметных результатовфиксируется воценочныхлистах наотдельнойстраницежурнала

Промежуточнаяаттестация
Комплекснаяпроверкаобразовательных результатов, вт.ч. иметапредметных

В концеучебного года Стандартизированныеписьменныеработы;проекты

Оценкавыставляется вКлассныйжурнал. Оценкаметапредметных результатовфиксируется воценочныхлистах и на
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отдельнойстраницежурнала

Итоговаяаттестация Для получениярезультатовнезависимойоценки

Позавершенииосновногообразования

Стандартизирова ннаяписьменная работа порусскому языку и наОГЭ в рамках ГИАИтоговыйиндивидуальныйпроект математике,другихпредметов (повыборуобучающихся)

Оценкавыставляется вклассныйжурнал в формепятитибалльной отметки

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХКУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ
2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общегообразования подготовлена на основе Федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования (ПриказМинпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер— 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языкаи литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжениемПравительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р),программы воспитания с учётом распределённых по классам проверяемыхтребований к результатам освоения Основной образовательной программыосновного общего образования.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

отдельнойстраницежурнала

Итоговаяаттестация Для получениярезультатовнезависимойоценки

Позавершенииосновногообразования

Стандартизирова ннаяписьменная работа порусскому языку и наОГЭ в рамках ГИАИтоговыйиндивидуальныйпроект математике,другихпредметов (повыборуобучающихся)

Оценкавыставляется вклассныйжурнал в формепятитибалльной отметки
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Рабочая программа разработана с целью оказания методическойпомощи учителю русского языка в создании рабочей программы поучебному предмету, ориентированной на современные тенденции вшкольном образовании и активные методики обучения.Рабочая программа позволит учителю:1) реализовать в процессе преподавания русского языкасовременные подходы к достижению личностных, метапредметных ипредметных результатов обучения, сформулированных в Федеральномгосударственном образовательном стандарте основного общегообразования;2) определить и структурировать планируемые результатыобучения и содержание учебного предмета «Русский язык» по годамобучения в соответствии с ФГОС ООО; Примерной основнойобразовательной программой основного общего образования; Примернойпрограммой воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня2020 г. № 2/20);3) разработать календарно-тематическое планирование с учётомособенностей конкретного класса, используя рекомендованное примерноераспределение учебного времени на изучение определённогораздела/темы, а также предложенные основные виды учебнойдеятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса.Личностные и метапредметные результаты представлены с учётомособенностей преподавания русского языка в основнойобщеобразовательной школе с учётом методических традиций построенияшкольного курса русского языка, реализованных в большей частивходящих в Федеральный перечень УМК по русскому языку.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК»Русский язык — государственный язык Российской Федерации,язык межнационального общения народов России, национальный языкрусского народа. Как государственный язык и язык межнациональногообщения русский язык является средством коммуникации всех народовРоссийской Федерации, основой их социально-экономической, культурнойи духовной консолидации.Высокая функциональная значимость русского языка и выполнениеим функций государственного языка и языка межнационального общенияважны для каждого жителя России, независимо от места его проживания иэтнической принадлежности. Знание русского языка и владение им вразных формах его существования и функциональных разновидностях,понимание его стилистических особенностей и выразительныхвозможностей, умение правильно и эффективно использовать русский
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язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешностьсоциализации личности и возможности её самореализации в различныхжизненно важных для человека областях.Русский язык, выполняя свои базовые функции общения ивыражения мысли, обеспечивает межличностное и социальноевзаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознанияи мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения ипередачи информации, культурных традиций, истории русского и другихнародов России.Обучение русскому языку в школе направлено насовершенствование нравственной и коммуникативной культуры ученика,развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления,памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности,самообразования.Содержание обучения русскому языку ориентировано также наразвитие функциональной грамотности как интегративного умениячеловека читать, понимать тексты, использовать информацию текстовразных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своихцелей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальнойжизни. Речевая и текстовая деятельность является системообразующейдоминантой школьного курса русского языка. Соответствующие умения инавыки представлены в перечне метапредметных и предметныхрезультатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь»,«Текст», «Функциональные разновидности языка»).
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»Целями изучения русского языка по программам основного общегообразования являются:осознание и проявление общероссийской гражданственности,патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языкуРоссийской Федерации и языку межнационального общения; проявлениесознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, формевыражения и хранения духовного богатства русского и других народовРоссии, как к средству общения и получения знаний в разных сферахчеловеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской ирусской культуре, к культуре и языкам всех народов РоссийскойФедерации;овладение русским языком как инструментом личностногоразвития, инструментом формирования социальных взаимоотношений,инструментом преобразования мира;овладение знаниями о русском языке, его устройстве изакономерностях функционирования, о стилистических ресурсах русскогоязыка; практическое овладение нормами русского литературного языка иречевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного
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запаса и использование в собственной речевой практике разнообразныхграмматических средств; совершенствование орфографической ипунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевомусамосовершенствованию;совершенствование речевой деятельности, коммуникативныхумений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающимилюдьми в ситуациях формального и неформального межличностного имежкультурного общения; овладение русским языком как средствомполучения различной информации, в том числе знаний по разнымучебным предметам;совершенствование мыслительной деятельности, развитиеуниверсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза,абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённыхзакономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучениярусского языка;развитие функциональной грамотности: умений осуществлятьинформационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимуюинформацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разныхформатов (сплошной, не сплошной текст, инфографика и др.); освоениестратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста,овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла,коммуникативного намерения автора; логической структуры, ролиязыковых средств.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕВ соответствии с Федеральным государственным образовательнымстандартом основного общего образования учебный предмет «Русскийязык» входит в предметную область «Русский язык и литература» иявляется обязательным для изучения.Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное врабочей программе, соответствует ФГОС ООО, основной образовательнойпрограмме основного общего образования.В пределах одного класса последовательность изучения тем,представленных в содержании каждого класса, может варьироваться.Учебным планом на изучение русского языка отводится 714 часов: в5 классе — 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе — 204 часа (6 часов внеделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе — 102 часа (3часа в неделю), в 9 классе — 102 часа (3 часа в неделю).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
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5 КЛАСС
Общие сведения о языкеБогатство и выразительность русского языка.Лингвистика как наука о языке.Основные разделы лингвистики.
Язык и речьЯзык и речь. Речь устная и письменная, монологическая идиалогическая, полилог.Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо),их особенности.Создание устных монологических высказываний на основежизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной инаучно-популярной литературы.Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в томчисле с изменением лица рассказчика.Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного)и темы на основе жизненных наблюдений.Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.Сочинения различных видов с опорой на жизненный ичитательский опыт, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры).Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое,поисковое.
ТекстТекст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста.Микротема текста. Ключевые слова.Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование,рассуждение; их особенности.Композиционная структура текста. Абзац как средство членениятекста на композиционно-смысловые части.Средства связи предложений и частей текста: формы слова,однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повторслова. Повествование как тип речи. Рассказ.Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей,микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте;использование языковых средств выразительности (в рамках изученного).Подробное, выборочное и сжатое изложение содержанияпрочитанного или прослушанного текста. Изложение содержания текста с
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изменением лица рассказчика.Информационная переработка текста: простой и сложный плантекста.
Функциональные разновидности языкаОбщее представление о функциональных разновидностях языка (оразговорной речи, функциональных стилях, языке художественнойлитературы).
СИСТЕМА ЯЗЫКАФонетика. Графика. ОрфоэпияФонетика и графика как разделы лингвистики.Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука.Система гласных звуков.Система согласных звуков.Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетическойтранскрипции.Слог. Ударение. Свойства русского ударения.Соотношение звуков и букв.Фонетический анализ слова.Способы обозначения [й’], мягкости согласных.Основные выразительные средства фонетики.Прописные и строчные буквы.Интонация, её функции. Основные элементы интонации.ОрфографияОрфография как раздел лингвистики.Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы.Правописание разделительных ъ и ь.ЛексикологияЛексикология как раздел лингвистики.Основные способы толкования лексического значения слова(подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основныеспособы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толковогословаря).Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значенияслова. Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовыхпонятий.Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словарисинонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладениисловарным богатством родного языка.Лексический анализ слов (в рамках изученного).Морфемика. Орфография
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Морфемика как раздел лингвистики.Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова.Виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание).Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных снулём звука).Морфемный анализ слов.Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственнойречи. Правописание корней с безударными проверяемыми,непроверяемыми гласными (в рамках изученного).Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми,непроизносимыми согласными (в рамках изученного).Правописание ё — о после шипящих в корне слова.Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з(-с). Правописание ы — и после приставок.Правописание ы — и после ц.Морфология. Культура речи. ОрфографияМорфология как раздел грамматики. Грамматическое значениеслова. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Системачастей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи.Имя существительноеИмя существительное как часть речи. Общее грамматическоезначение, морфологические признаки и синтаксические функции именисуществительного. Роль имени существительного в речи.Лексико-грамматические разряды имён существительных позначению, имена существительные собственные и нарицательные; именасуществительные одушевлённые и неодушевлённые.Род, число, падеж имени существительного.Имена существительные общего рода.Имена существительные, имеющие форму только единственногоили только множественного числа.Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые именасуществительные. Несклоняемые имена существительные.Морфологический анализ имён существительных.Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормысловоизменения имён существительных.Правописание собственных имён существительных.Правописание ь на конце имён существительных после шипящих.Правописание безударных окончаний имён существительных.Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах иокончаниях имён существительных.Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён
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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.Имя прилагательноеИмя прилагательное как часть речи. Общее грамматическоезначение, морфологические признаки и синтаксические функции имениприлагательного. Роль имени прилагательного в речи.Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксическиефункции.Склонение имён прилагательных.Морфологический анализ имён прилагательных.Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных,постановки ударения (в рамках изученного).Правописание безударных окончаний имён прилагательных.Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончанияхимён прилагательных.Правописание кратких форм имён прилагательных с основой нашипящий.Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.ГлаголГлагол как часть речи. Общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксические функции глагола. Рольглагола в словосочетании и предложении, в речи.Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные иневозвратные.Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива,основа настоящего (будущего простого) времени глагола.Спряжение глагола.Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения вглагольных формах (в рамках изученного).Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест-— -блист-, -дер- — -дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-.Использование ь как показателя грамматической формы винфинитиве, в форме 2-го лица единственного 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 прошедшеговремени глагола.Слитное и раздельное написание не с глаголами.Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияСинтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение
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как единицы синтаксиса.Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний поморфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные,наречные). Средства связи слов в словосочетании.Синтаксический анализ словосочетания.Предложение и его признаки. Виды предложений по целивысказывания и эмоциональной окраске. Смысловые и интонационныеособенности повествовательных, вопросительных, побудительных;восклицательных и невосклицательных предложений.Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащееи морфологические средства его выражения: именем существительнымили местоимением в именительном падеже, сочетанием именисуществительного в форме именительного падежа с существительным илиместоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетаниемимени числительного в форме именительного падежа с существительнымв форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства еговыражения: 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, виды обстоятельствпо значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры истепени, условия, уступки).Простое осложнённое предложение. Однородные членыпредложения, их роль в речи. Особенности интонации предложений соднородными членами. Предложения с однородными членами (безсоюзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (взначении и), да (в значении но). Предложения с обобщающим словом приоднородных членах.Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение исредства его выражения.Синтаксический анализ простого и простого осложнённогопредложений.Пунктуационное оформление предложений, осложнённыходнородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночнымсоюзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значениино). Предложения простые и сложные. Сложные предложения сбессоюзной и союзной связью. Предложения сложносочинённые исложноподчинённые (общее представление, практическое усвоение).Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих изчастей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да.Предложения с прямой речью.
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Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.Диалог.Пунктуационное оформление диалога на письме.Пунктуация как раздел лингвистики.
6 КЛАСС
Общие сведения о языкеРусский язык — государственный язык Российской Федерации иязык межнационального общения.Понятие о литературном языке.
Язык и речьМонолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение;сообщение на лингвистическую тему.Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями.
ТекстСмысловой анализ текста: его композиционных особенностей,микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте;использование языковых средств выразительности (в рамках изученного).Информационная переработка текста. План текста (простой,сложный; назывной, вопросный); главная и второстепенная информациятекста; пересказ текста.Описание как тип речи.Описание внешности человека.Описание помещения.Описание природы.Описание местности.Описание действий.
Функциональные разновидности языкаОфициально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль.Словарная статья. Научное сообщение.
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Лексикология. Культура речиЛексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконнорусские и заимствованные слова.Лексика русского языка с точки зрения принадлежности кактивному и пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова(историзмы и архаизмы).Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления:
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общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы).Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная,высокая и сниженная лексика.Лексический анализ слов.Фразеологизмы. Их признаки и значение.Употребление лексических средств в соответствии с ситуациейобщения.Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного ивыразительного словоупотребления.Эпитеты, метафоры, олицетворения.Лексические словари.
Словообразование. Культура речи. ОрфографияФормообразующие и словообразующие морфемы.Производящая основа.Основные способы образования слов в русском языке(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный,бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую).Морфемный и словообразовательный анализ слов.Правописание сложных и сложносокращённых слов.Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о,гласных в приставках пре- и при-.
Морфология. Культура речи. ОрфографияИмя существительноеОсобенности словообразования.Нормы произношения имён существительных, нормы постановкиударения (в рамках изученного).Нормы словоизменения имён существительных.Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.Имя прилагательноеКачественные, относительные и притяжательные именаприлагательные.Степени сравнения качественных имён прилагательных.Словообразование имён прилагательных.Морфологический анализ имён прилагательных.Правописание н и нн в именах прилагательных.Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных.Правописание сложных имён прилагательных.Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (врамках изученного).



40

Имя числительноеОбщее грамматическое значение имени числительного.Синтаксические функции имён числительных.Разряды имён числительных по значению: количественные (целые,дробные, собирательные), порядковые числительные.Разряды имён числительных по строению: простые, сложные,составные числительные.Словообразование имён числительных.Склонение количественных и порядковых имён числительных.Правильное образование форм имён числительных.Правильное употребление собирательных имён числительных.Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи.Морфологический анализ имён числительных.Нормы правописания имён числительных: написание ь в именахчислительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное,дефисное написание числительных; нормы правописания окончанийчислительных.МестоимениеОбщее грамматическое значение местоимения. Синтаксическиефункции местоимений.Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные,относительные, указательные, притяжательные, неопределённые,отрицательные, определительные.Склонение местоимений.Словообразование местоимений.Роль местоимений в речи. Употребление местоимений всоответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числеместоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующеготекста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные иуказательные местоимения как средства связи предложений в тексте.Морфологический анализ местоимений.Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с неи ни; слитное, раздельное и дефисное написание местоимений.ГлаголПереходные и непереходные глаголы.Разноспрягаемые глаголы.Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличномзначении.Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола.Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного).Нормы словоизменения глаголов.Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте.Морфологический анализ глаголов.
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Использование ь как показателя грамматической формы вповелительном наклонении глагола.
7 КЛАСС
Общие сведения о языкеРусский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка,культуры и истории народа.
Язык и речьМонолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование.Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запросинформации, сообщение информации.
ТекстТекст как речевое произведение. Основные признаки текста(обобщение).Структура текста. Абзац.Информационная переработка текста: план текста (простой,сложный; назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепеннаяинформация 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 и средств связи предложений в тексте;использование языковых средств выразительности (в рамках изученного).
Функциональные разновидности языкаПонятие о функциональных разновидностях языка: разговорнаяречь, функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы.Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковыеособенности.Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью).Употребление языковых средств выразительности в текстахпублицистического стиля.Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции,языковые особенности. Инструкция.
СИСТЕМА ЯЗЫКА
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Морфология. Культура речиМорфология как раздел науки о языке (обобщение).ПричастиеПричастия как особая группа слов. Признаки глагола и имениприлагательного в причастии.Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные истрадательные причастия. Полные и краткие формы страдательныхпричастий. Склонение причастий.Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот.Морфологический анализ причастий.Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и именаприлагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Употреблениепричастий с суффиксом -ся. Согласование причастий в словосочетанияхтипа прич. + сущ.Ударение в некоторых формах причастий.Правописание падежных окончаний причастий. Правописаниегласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксахпричастий и отглагольных имён прилагательных. Правописаниеокончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с причастиями.Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.ДеепричастиеДеепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия вдеепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи.Деепричастия совершенного и несовершенного вида.Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот.Морфологический анализ деепричастий.Постановка ударения в деепричастиях.Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное ираздельное написание не с деепричастиями.Правильное построение предложений с одиночнымидеепричастиями и деепричастными оборотами.Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием идеепричастным оборотом.НаречиеОбщее грамматическое значение наречий.Разряды наречий по значению. Простая и составная формысравнительной и превосходной степеней сравнения наречий.Словообразование наречий.Синтаксические свойства наречий.Морфологический анализ наречий.Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношениянаречий. Нормы образования степеней сравнения наречий.Роль наречий в тексте.Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание;слитное и раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о
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(-е); правописание суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-,на-, за-; употребление ь после шипящих на конце наречий; правописаниесуффиксов наречий -о и -е после шипящих.Слова категории состоянияВопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общееграмматическое значение, морфологические признаки и синтаксическаяфункция слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи.Служебные части речиОбщая характеристика служебных частей речи. Отличиесамостоятельных частей речи от служебных.ПредлогПредлог как служебная часть речи. Грамматические функциипредлогов.Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные инепроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые исоставные.Морфологический анализ предлогов.Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением истилистическими особенностями.Нормы употребления имён существительных и местоимений спредлогами. Правильное использование предлогов из — с, в — на.Правильное образование предложно-падежных форм с предлогами по,благодаря, согласно, вопреки, наперерез.Правописание производных предлогов.СоюзСоюз как служебная часть речи. Союз как средство связиоднородных членов предложения и частей сложного предложения.Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописаниесоставных союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные иподчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительныесоюзы.Морфологический анализ союзов.Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии сих значением и стилистическими особенностями. Использование союзовкак средства связи предложений и частей текста.Правописание союзов.Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знакипрепинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные членыи части сложного предложения.ЧастицаЧастица как служебная часть речи.Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие,отрицательные, модальные.
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Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове итексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц в предложениии тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской.Интонационные особенности предложений с частицами.Морфологический анализ частиц.Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и нив письменной речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное ираздельное написание не с разными частями речи (обобщение).Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написаниечастиц -то, -таки, -ка.Междометия и звукоподражательные словаМеждометия как особая группа слов.Разряды междометий по значению (выражающие чувства,побуждающие к действию, этикетные междометия); междометияпроизводные и непроизводные.Морфологический анализ междометий.Звукоподражательные слова.Использование междометий и звукоподражательных слов вразговорной и художественной речи как средства создания экспрессии.Интонационное и пунктуационное выделение междометий извукоподражательных слов в предложении.Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия.Использование грамматических омонимов в речи.
8 КЛАСС
Общие сведения о языкеРусский язык в кругу других славянских языков.
Язык и речьМонолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование;выступление с научным сообщением.Диалог.
ТекстТекст и его основные признаки.Особенности функционально-смысловых типов речи(повествование, описание, рассуждение).Информационная переработка текста: извлечение информации изразличных источников; использование лингвистических словарей; тезисы,конспект.
Функциональные разновидности языка
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Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции,языковые особенности.Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительнаязаписка, автобиография, характеристика).Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковыеособенности.Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему).Сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте,средства связи предложений в тексте.
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияСинтаксис как раздел лингвистики.Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.Пунктуация. Функции знаков препинания.
СловосочетаниеОсновные признаки словосочетания.Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главногослова: глагольные, именные, наречные.Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование,управление, примыкание.Синтаксический анализ словосочетаний.Грамматическая синонимия словосочетаний.Нормы построения словосочетаний.ПредложениеПредложение. Основные признаки предложения: смысловая иинтонационная законченность, грамматическая оформлен- ность.Виды предложений по цели высказывания (повествовательные,вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловыеособенности.Употребление языковых форм выражения побуждения впобудительных предложениях.Средства оформления предложения в устной и письменной речи(интонация, логическое ударение, знаки препинания).Виды предложений по количеству грамматических основ (простые,сложные).Виды простых предложений по наличию главных членов(двусоставные, односоставные).Виды предложений по наличию второстепенных членов(распространённые, нераспространённые).
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Предложения полные и неполные.Употребление неполных предложений в диалогической речи,соблюдение в устной речи интонации неполного предложения.Грамматические, интонационные и пунктуационные особенностипредложений со словами да, нет.Нормы построения простого предложения, использованияинверсии.Двусоставное предложениеГлавные члены предложенияПодлежащее и сказуемое как главные члены предложения.Способы выражения подлежащего.Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное,составное именное) и способы его выражения.Тире между подлежащим и сказуемым.Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженнымсловосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство— меньшинство, количественными сочетаниями.Второстепенные члены предложенияВторостепенные члены предложения, их виды.Определение как второстепенный член предложения. Определениясогласованные и несогласованные.Приложение как особый вид определения.Дополнение как второстепенный член предложения.Дополнения прямые и косвенные.Обстоятельство как второстепенный член предложения. Видыобстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, меры истепени, условия, уступки).Односоставные предложенияОдносоставные предложения, их грамматические признаки.Грамматические различия односоставных предложений идвусоставных неполных предложений.Виды односоставных предложений: назывные, определённоличные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличныепредложения.Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставныхпредложений.Употребление односоставных предложений в речи.Простое осложнённое предложениеПредложения с однородными членамиОднородные члены предложения, их признаки, средства связи.Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения.Однородные и неоднородные определения.Предложения с обобщающими словами при однородных членах.
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Нормы построения предложений с однородными членами,связанными двойными союзами не только... но и, как. так и.Нормы постановки знаков препинания в предложениях соднородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихсясоюзов (и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то).Нормы постановки знаков препинания в предложениях собобщающими словами при однородных членах.Нормы постановки знаков препинания в простом и сложномпредложениях с союзом и.Предложения с обособленными членамиОбособление. Виды обособленных членов предложения(обособленные определения, обособленные приложения, обособленныеобстоятельства, обособленные дополнения).Уточняющие члены предложения, пояснительные иприсоединительные конструкции.Нормы постановки знаков препинания в предложениях сосравнительным оборотом; нормы обособления согласованных инесогласованных определений (в том числе приложений), дополнений,обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительныхконструкций.Предложения с обращениями, вводными и вставнымиконструкциямиОбращение. Основные функции обращения. Распространённое инераспространённое обращение.Вводные конструкции.Группы вводных конструкций по значению (вводные слова созначением различной степени уверенности, различных чувств, источникасообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей).Вставные конструкции.Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний ипредложений.Нормы построения предложений с вводными словами ипредложениями, вставными конструкциями, обращениями(распространёнными и нераспространёнными), междометиями.Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводнымии вставными конструкциями, обращениями и междометиями.
9 КЛАСС
Общие сведения о языкеРоль русского языка в Российской Федерации.Русский язык в современном мире.
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Язык и речьРечь устная и письменная, монологическая и диалогическая,полилог (повторение).Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование,чтение (повторение).Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое,поисковое.Создание устных и письменных высказываний разнойкоммуникативной направленности в зависимости от темы и условийобщения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на иллюстрации,фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры).
Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного илипрослушанного текста.Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических,грамматических, стилистических, орфографических, пунктуационных)русского литературного языка в речевой практике при создании устных иписьменных высказываний.Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями,справочной литературой.

ТекстСочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте,в том числе сочетание элементов разных функциональных разновидностейязыка в художественном произведении.Особенности употребления языковых средств выразительности втекстах, принадлежащих к различным функционально - смысловым типамречи. Информационная переработка текста.
Функциональные разновидности языкаФункциональные разновидности современного русского языка:разговорная речь; функциональные стили: научный (научно-учебный),публицистический, официально-деловой; язык художественнойлитературы (повторение, обобщение).Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуацииречевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные длянаучного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия.Язык художественной литературы и его отличие от другихразновидностей современного русского языка. Основные признакихудожественной речи: образность, широкое использованиеизобразительно-выразительных средств, а также языковых средств другихфункциональных разновидностей языка.
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Основные изобразительно-выразительные средства русского языка,их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола,олицетворение и др.).
Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияСложное предложениеПонятие о сложном предложении (повторение).Классификация сложных предложений.Смысловое, структурное и интонационное единство частейсложного предложения.Сложносочинённое предложениеПонятие о сложносочинённом предложении, его строении.Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частейсложносочинённого предложения.Интонационные особенности сложносочинённых предложений сразными смысловыми отношениями между частями.Употребление сложносочинённых предложений в речи.Грамматическая синонимия сложносочинённых предложений и простыхпредложений с однородными членами.Нормы построения сложносочинённого предложения; нормыпостановки знаков препинания в сложных предложениях (обобщение).Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённыхпредложений.Сложноподчинённое предложениеПонятие о сложноподчинённом предложении. Главная ипридаточная части предложения.Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов исоюзных слов.Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловыхотношений между главной и придаточной частями, структуре,синтаксическим средствам связи.Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений ипростых предложений с обособленными членами.Сложноподчинённые предложения с придаточнымиопределительными. Сложноподчинённые предложения с придаточнымиизъяснительными. Сложноподчинённые предложения с придаточнымиобстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточнымиместа, времени. Сложноподчинённые предложения с придаточнымипричины, цели и следствия. Сложноподчинённые предложения спридаточными условия, уступки. Сложноподчинённые предложения спридаточными образа действия, меры и степени и сравнительными.Нормы построения сложноподчинённого предложения; местопридаточного определительного в сложноподчинённом предложении;
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построение сложноподчинённого предложения с придаточнымизъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы,союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибкипри построении сложноподчинённых предложений.Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточныхчастей.Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённыхпредложениях.Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённыхпредложений.Бессоюзное сложное предложениеПонятие о бессоюзном сложном предложении.Смысловые отношения между частями бессоюзного сложногопредложения. Виды бессоюзных сложных предложений. Употреблениебессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимиябессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений.Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления.Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.Бессоюзные сложные предложения со значением причины,пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.Бессоюзные сложные предложения со значениемпротивопоставления, времени, условия и следствия, сравнения. Тире вбессоюзном сложном предложении.Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложныхпредложений.Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзнойсвязи Типы сложных предложений с разными видами связи.Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений сразными видами союзной и бессоюзной связи.Прямая и косвенная речьПрямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой икосвенной речью.Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью;нормы постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью,с прямой речью, при цитировании.Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практикеправописания.

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

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения Примерной рабочей программыпо русскому языку основного общего образования достигаются в единствеучебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуютпроцессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности.Личностные результаты освоения Примерной рабочей программыпо русскому языку для основного общего образования должны отражатьготовность обучающихся руководствоваться системой позитивныхценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе ив процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности, в том числе в части:Гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализацииего прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местногосообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении сситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных нарусском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в томчисле на основе примеров из литературных произведений, написанных нарусском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности,стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие вшкольном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарнойдеятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство).Патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поли-культурном и многоконфессиональном обществе, понимание ролирусского языка как государственного языка Российской Федерации иязыка межнационального общения народов России; проявление интереса кпознанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации,культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета«Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениямсвоей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовымдостижениям народа, в том числе отражённым в художественныхпроизведениях; уважение к символам России, государственным
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праздникам, историческому и природному наследию и памятникам,традициям разных народов, проживающих в родной стране.Духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числеречевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей спозиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствийпоступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода иответственность личности в условиях индивидуального и общественногопространства.Эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям итворчеству своего и других народов; понимание эмоциональноговоздействия искусства; осознание важности художественной культуры каксредства коммуникации и самовыражения; осознание важности русскогоязыка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценностиотечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разныхвидах искусства.Физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный ичитательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью иустановка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдениегигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярнаяфизическая активность); осознание последствий и неприятие вредныхпривычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных формвреда для физического и психического здоровья; соблюдение правилбезопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-средев процессе школьного языкового образования; способностьадаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляясобственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональноесостояние других, использовать адекватные языковые средства длявыражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры излитературных произведений, написанных на русском языке;сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибкуи такого же права другого человека.Трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (врамках семьи, школы, города, края) технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такого рода деятельность;
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интерес к практическому изучению профессий и труда различногорода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания иознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей;уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанныйвыбор и построение индивидуальной траектории образования ижизненных планов с учётом личных и общественных интересов ипотребностей; умение рассказать о своих планах на будущее.Экологического воспитания:ориентация на применение знаний из области социальных иестественных наук для решения задач в области окружающей среды,планирования поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зренияна экологические проблемы;повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения; активноенеприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числесформированное при 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 практическойдеятельности экологической направленности.Ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природыи общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;закономерностях развития языка; овладение языковой и читательскойкультурой, навыками чтения как средства познания мира; овладениеосновными навыками исследовательской деятельности с учётомспецифики школьного языкового образования; установка на осмыслениеопыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать путидостижения индивидуального и коллективного благополучия.Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальныхролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизнив группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные попрофессиональной деятельности, а также в рамках социальноговзаимодействия с людьми из другой культурной среды;потребность во взаимодействии в условиях неопределённости,открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в условияхнеопределённости, в повышении уровня своей компетентности черезпрактическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенциииз опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений



54

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах иявлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицитасобственных знаний и компетенций, планирование своего развития;умение оперировать основными понятиями, терминами ипредставлениями в области концепции устойчивого развития,анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики,оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду,достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальныхпоследствий;способность осознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный,речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию каквызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректироватьпринимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски ипоследствия, формировать опыт, уметь находить позитивное всложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантийуспеха.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Овладение универсальными учебными познавательнымидействиямиБазовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки языковыхединиц, языковых явлений и процессов;устанавливать существенный признак классификации языковыхединиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критериипроводимого анализа; классифицировать языковые единицы посущественному признаку;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхфактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий;выявлять дефицит информации текста, необходимой для решенияпоставленной учебной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении языковыхпроцессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи приработе с разными типами текстов, разными единицами языка, сравниваяварианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётомсамостоятельно выделенных критериев.Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познанияв языковом образовании;
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формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие междуреальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельноустанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений исуждений других, аргументировать свою позицию, мнение;составлять алгоритм действий и использовать его для решенияучебных задач;проводить по самостоятельно составленному плану небольшоеисследование по установлению особенностей языковых единиц,процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектовмежду собой;оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы порезультатам проведённого наблюдения, исследования; владетьинструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а такжевыдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданныхкритериев;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать исистематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах,схемах;использовать различные виды аудирования и чтения для оценкитекста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нёминформации и усвоения необходимой информации с целью решенияучебных задач;использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения исистематизации информации из одного или нескольких источников сучётом поставленных целей;находить сходные аргументы (подтверждающие илиопровергающие одну и ту же идею, версию) в различныхинформационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрироватьрешаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями в зависимости от коммуникативной установки;оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.
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2. Овладение универсальными учебными коммуникативнымидействиямиОбщение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точкузрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и вписьменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков;знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций исмягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;
в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи иподдержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участниковдиалога, обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты проведённого языковогоанализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования,проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом целипрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлятьустные и письменные тексты с использованием иллюстративногоматериала.Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной ииндивидуальной работы при решении конкретной проблемы,обосновывать необходимость применения групповых формвзаимодействия при решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строитьдействия по её достижению: распределять роли, договариваться,обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщатьмнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять своюроль (с учётом предпочтений и возможностей всех участниковвзаимодействия), распределять задачи между членами команды,участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями,«мозговой штурм» и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественный результат посвоему направлению и координировать свои действия с действиямидругих членов команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;
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сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена командыв достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлятьготовность к представлению отчёта перед группой.
3. Овладение универсальными учебными регулятивнымидействиямиСамоорганизация:выявлять проблемы для решения в учебных и жизненныхситуациях;ориентироваться в различных подходах к принятию решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решениягруппой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или егочасть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихсяресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемыеварианты решений;самостоятельно составлять план действий, вносить необходимыекоррективы в ходе его реализации;делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль:владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого),самомотивации и рефлексии;давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еёизменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатадеятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметьпредупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту икорректировать собственную речь с учётом целей и условий общения;оценивать соответствие результата цели и условиям общения.Эмоциональный интеллект:развивать способность управлять собственными эмоциями иэмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы инамерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулироватьспособ выражения собственных эмоций.Принятие себя и других: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.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
5 КЛАСС
Общие сведения о языкеОсознавать богатство и выразительность русского языка, приводитьпримеры, свидетельствующие об этом.Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка иречи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение).
Язык и речьХарактеризовать различия между устной и письменной речью,диалогом и монологом, учитывать особенности видов речевойдеятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и вповседневной жизни.Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамкахизученного) и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюденийобъёмом не менее 3 реплик.Владеть различными видами аудирования: выборочным,ознакомительным, детальным — научно-учебных и художественныхтекстов различных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым,ознакомительным, изучающим, поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текстобъёмом не менее 100 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных научноучебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменноформулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы посодержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать вписьменной форме содержание исходного текста (для подробногоизложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов;для сжатого изложения — не менее 110 слов).Осуществлять выбор языковых средств для создания высказыванияв соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать на письме нормы современного русского литературногоязыка, в том числе во время списывания текста объёмом 90—100 слов;словарного диктанта объёмом 15—20 слов; диктанта на основе связноготекста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее изученныхправил правописания (в том числе содержащего изученные в течениепервого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова снепроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами
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лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правиларечевого этикета.
ТекстРаспознавать основные признаки текста; членить текст накомпозиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связипредложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова,синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять этизнания при создании собственного текста (устного и письменного).Проводить смысловой анализ текста, его композиционныхособенностей, определять количество микротем и абзацев.Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основнымпризнакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связипредложений, цельности и относительной законченности); с точки зренияего принадлежности к функционально-смысловому типу речи.Использовать знание основных признаков текста, особенностейфункционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностейязыка в практике создания текста (в рамках изученного).Применять знание основных признаков текста (повествование) впрактике его создания.Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный ичитательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину (в том числесочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; классныесочинения объёмом не менее 70 слов).Восстанавливать деформированный текст; осуществлятькорректировку восстановленного текста с опорой на образец.Владеть умениями информационной переработки прослушанного ипрочитанного научно-учебного, художественного и научно популярноготекстов: составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшеговоспроизведения содержания текста в устной и письменной форме;передавать содержание текста, в том числе с изменением лицарассказчика; извлекать информацию из различных источников, в томчисле из лингвистических словарей и справочной литературы, ииспользовать её в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Редактировать собственные/созданные другими обучающимисятексты с целью совершенствования их содержания (проверкафактического материала, начальный логический анализ текста —целостность, связность, информативность).
Функциональные разновидности языкаИметь общее представление об особенностях разговорной речи,функциональных стилей, языка художественной литературы.
СИСТЕМА ЯЗЫКА
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Фонетика. Графика. ОрфоэпияХарактеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой,характеризовать систему звуков.Проводить фонетический анализ слов.Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практикепроизношения и правописания слов.ОрфографияОперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные инебуквенные орфограммы при проведении орфографического анализаслова. Распознавать изученные орфограммы.Применять знания по орфографии в практике правописания (в томчисле применять знание о правописании разделительных ъ и ь).ЛексикологияОбъяснять лексическое значение слова разными способами (подбороднокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определениезначения слова по контексту, с помощью толкового словаря).Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямоеи переносное значения слова.Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различатьмногозначные слова и омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы.Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовыепонятия.Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного).Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём,словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов).Морфемика. ОрфографияХарактеризовать морфему как минимальную значимую единицуязыка.Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс,окончание), выделять основу слова.Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередованиегласных с нулём звука).Проводить морфемный анализ слов.Применять знания по морфемике при выполнении языковогоанализа различных видов и в практике правописания неизменяемыхприставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней сбезударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными(в рамках изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми,непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё — о послешипящих в корне слова; ы — и после ц.Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственнойречи.
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Морфология. Культура речи. ОрфографияПрименять знания о частях речи как лексико-грамматическихразрядах слов, о грамматическом значении слова, о системе частей речи врусском языке для решения практико-ориентированных учебных задач.Распознавать имена существительные, имена прилагательные,глаголы.Проводить морфологический анализ имён существительных,частичный морфологический анализ имён прилагательных, глаголов.Применять знания по морфологии при выполнении языковогоанализа различных видов и в речевой практике.Имя существительноеОпределять общее грамматическое значение, морфологическиепризнаки и синтаксические функции имени существительного; объяснятьего роль в речи.Определять лексико-грамматические разряды имёнсуществительных.Различать типы склонения имён существительных, выявлятьразносклоняемые и несклоняемые имена существительные.Проводить морфологический анализ имён существительных.Соблюдать нормы словоизменения, произношения имёнсуществительных, постановки в них ударения (в рамках изученного),употребления несклоняемых имён существительных.Соблюдать нормы правописания имён существительных:безударных окончаний; о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах иокончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-); корней счередованием а // о: -лаг-— -лож-; -раст-— -ращ-— -рос-; -гар-— -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-;употребления/неупотребления ь на конце имён существительных послешипящих; слитное и раздельное написание не с именамисуществительными; правописание собственных имён существительных.Имя прилагательноеОпределять общее грамматическое значение, морфологическиепризнаки и синтаксические функции имени прилагательного; объяснятьего роль в речи; различать полную и краткую формы имёнприлагательных.Проводить частичный морфологический анализ имёнприлагательных (в рамках изученного).Соблюдать нормы словоизменения, произношения имёнприлагательных, постановки в них ударения (в рамках изученного).Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударныхокончаний; о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; краткихформ имён прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного ираздельного написания не с именами прилагательными.ГлаголОпределять общее грамматическое значение, морфологические
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признаки и синтаксические функции глагола; объяснять его роль всловосочетании и предложении, а также в речи.Различать глаголы совершенного и несовершенного вида,возвратные и невозвратные.Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённойформы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего(будущего простого) времени глагола.Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы.Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамкахизученного).Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения вглагольных формах (в рамках изученного).Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е// и; использования ь после шипящих как показателя грамматическойформы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-; личныхокончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшеговремени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами.
Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияРаспознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение);проводить синтаксический анализ словосочетаний и простыхпредложений; проводить пунктуационный анализ простых осложнённых исложных предложений (в рамках изученного); применять знания посинтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различныхвидов и в речевой практике.Распознавать словосочетания по морфологическим свойствамглавного слова (именные, глагольные, наречные); простые неосложнённыепредложения; простые предложения, осложнённые однородными членами,включая предложения с обобщающим словом при однородных членах,обращением; распознавать предложения по цели высказывания(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональнойокраске (восклицательные и невосклицательные), количествуграмматических основ (простые и сложные), наличию второстепенныхчленов (распространённые и нераспространённые); определять главные(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения,морфологические средства выражения подлежащего (именемсуществительным или местоимением в именительном падеже, сочетаниемимени существительного в форме именительного падежа ссуществительным или местоимением в форме творительного падежа спредлогом; сочетанием имени числительного в форме именительногопадежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого(глаголом, именем существительным, именем прилагательным),морфологические средства выражения второстепенных членовпредложения (в рамках изученного).
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Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тиремежду подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания впредложениях с однородными членами, связанными бессоюзной связью,одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (взначении но); с обобщающим словом при однородных членах; собращением; в предложениях с прямой речью; в сложных предложениях,состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а,однако, зато, да; оформлять на письме диалог.
6 КЛАСС
Общие сведения о языкеХарактеризовать функции русского языка как государственногоязыка Российской Федерации и языка межнационального общения,приводить примеры использования русского языка как государственногоязыка Российской Федерации и как языка межнационального общения (врамках изученного).Иметь представление о русском литературном языке.
Язык и речьСоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее6 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать ссообщением на лингвистическую тему.Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями)объёмом не менее 4 реплик.Владеть различными видами аудирования: выборочным,ознакомительным, детальным — научно-учебных и художественныхтекстов различных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым,ознакомительным, изучающим, поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текстобъёмом не менее 110 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и письменноформулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержаниютекста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной иписьменной форме содержание прочитанных научно-учебных ихудожественных текстов различных функционально-смысловых типовречи (для подробного изложения объём исходного текста долженсоставлять не менее 160 слов; для сжатого изложения — не менее 165слов). Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой
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ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов;оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного ивыразительного словоупотребления; использовать толковые словари.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современногорусского литературного языка, в том числе во время списывания текстаобъёмом 100—110 слов; словарного диктанта объёмом 20—25 слов;диктанта на основе связного текста объёмом 100—110 слов, составленногос учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащегоизученные в течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы ислова с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и написьме правила речевого этикета.
ТекстАнализировать текст с точки зрения его соответствия основнымпризнакам; с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи.Характеризовать тексты различных функционально-смысловыхтипов речи; характеризовать особенности описания как типа речи(описание внешности человека, помещения, природы, местности,действий).Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числепритяжательные и указательные местоимения, видовременнуюсоотнесённость глагольных форм.Применять знания о функционально-смысловых типах речи привыполнении анализа различных видов и в речевой практике; использоватьзнание основных признаков текста в практике создания собственноготекста.Проводить смысловой анализ текста, его композиционныхособенностей, определять количество микротем и абзацев.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи(повествование, описание внешности человека, помещения, природы,местности, действий) с опорой на жизненный и читательский опыт;произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 иболее предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов сучётом функциональной разновидности и жанра сочинения, характератемы).Владеть умениями информационной переработки текста: составлятьплан прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) сцелью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной иписьменной форме; выделять главную и второстепенную информацию впрослушанном и прочитанном тексте; извлекать информацию изразличных источников, в том числе из лингвистических словарей исправочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание прослушанного или прочитанного
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научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержаниетаблицы, схемы в виде текста.Редактировать собственные тексты с опорой на знание нормсовременного русского литературного языка.
Функциональные разновидности языкаХарактеризовать особенности официально-делового стиля речи,научного стиля речи; перечислять требования к составлению словарнойстатьи и научного сообщения; анализировать тексты разныхфункциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление,расписка; словарная статья, научное сообщение).Применять знания об официально-деловом и научном стиле привыполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Лексикология. Культура речиРазличать слова с точки зрения их происхождения: исконно русскиеи заимствованные слова; различать слова с точки зрения ихпринадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы,устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрениясферы их употребления: общеупотребительные слова и словаограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины,профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраскуслова. Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать ихосновное коммуникативное назначение в художественном тексте ииспользовать в речи с целью повышения её богатства и выразительности.Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять ихзначения; характеризовать ситуацию употребления фразеологизма.Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевойситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов;оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного ивыразительного словоупотребления; использовать толковые словари.
Словообразование. Культура речи. ОрфографияРаспознавать формообразующие и словообразующие морфемы вслове; выделять производящую основу.Определять способы словообразования (приставочный,суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение,переход из одной части речи в другую); проводить морфемный исловообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике исловообразованию при выполнении языкового анализа различных видов.Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных.Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический
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анализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания.Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённыхслов; нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о,гласных в приставках пре- и при-.
Морфология. Культура речи. ОрфографияХарактеризовать особенности словообразования имёнсуществительных.Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- сословами.Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамкахизученного), словоизменения имён существительных.Различать качественные, относительные и притяжательные именаприлагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных.Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормыпроизношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамкахизученного); соблюдать нормы правописания н и нн в именахприлагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложныхимён прилагательных.Распознавать числительные; определять общее грамматическоезначение имени числительного; различать разряды имён числительных позначению, по строению.Уметь склонять числительные и характеризовать особенностисклонения, словообразования и синтаксических функций числительных;характеризовать роль имён числительных в речи, особенностиупотребления в научных текстах, деловой речи.Правильно употреблять собирательные имена числительные;соблюдать нормы правописания имён числительных, в том численаписание ь в именах числительных; написание двойных согласных;слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормыправописания окончаний числительных.Распознавать местоимения; определять общее грамматическоезначение; различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения;характеризовать особенности их склонения, словообразования,синтаксических функций, роли в речи.Правильно употреблять местоимения в соответствии стребованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-голица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранениедвусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописанияместоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написанияместоимений.Распознавать переходные и непереходные глаголы;разноспрягаемые глаголы; определять наклонение глагола, значениеглаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении;различать безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в
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безличном значении.Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительногонаклонения.Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имёнчислительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологиипри выполнении языкового анализа различных видов и в речевойпрактике.Проводить фонетический анализ слов; использовать знания пофонетике и графике в практике произношения и правописания слов.Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографическийанализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания.Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксическийи пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного); применятьзнания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализаразличных видов и в речевой практике.

7 КЛАСС
Общие сведения о языкеИметь представление о языке как развивающемся явлении.Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа(приводить примеры).
Язык и речьСоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее7 предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтениянаучно-учебной, художественной и научно популярной литературы(монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование);выступать с научным сообщением.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамкахизученного) и темы на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5реплик.Владеть различными видами диалога: диалог — запросинформации, диалог — сообщение информации.Владеть различными видами аудирования (выборочное,ознакомительное, детальное) публицистических текстов различныхфункционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым,ознакомительным, изучающим, поисковым.Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текстобъёмом не менее 120 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанныхпублицистических текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 слов:
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устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста;формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них;подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной формесодержание прослушанных публицистических текстов (для подробногоизложения объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов;для сжатого и выборочного изложения — не менее 200 слов).Осуществлять адекватный выбор языковых средств для созданиявысказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативнымзамыслом.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современногорусского литературного языка, в том числе во время списывания текстаобъёмом 110—120 слов; словарного диктанта объёмом 25—30 слов;диктанта на основе связного текста объёмом 110—120 слов, составленногос учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащегоизученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммыи слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правиларечевого этикета.
ТекстАнализировать текст с точки зрения его соответствия основнымпризнакам; выявлять его структуру, особенности абзацного членения,языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись),словообразовательные, лексические.Проводить смысловой анализ текста, его композиционныхособенностей, определять количество микротем и абзацев.Выявлять лексические и грамматические средства связипредложений и частей текста.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речис опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства(в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений;классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанрасочинения, характера темы).Владеть умениями информационной переработки текста: составлятьплан прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный,тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста вустной и письменной форме; выделять главную и второстепеннуюинформацию в тексте; передавать содержание текста с изменением лицарассказчика; использовать способы информационной переработки текста;извлекать информацию из различных источников, в том числе излингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её вучебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы,схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.Редактировать тексты: сопоставлять исходный и
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отредактированный тексты; редактировать собственные тексты с цельюсовершенствования их содержания и формы с опорой на знание нормсовременного русского литературного языка.
Функциональные разновидности языкаХарактеризовать функциональные разновидности языка:разговорную речь и функциональные стили (научный, публицистический,официально-деловой), язык художественной литературы.Характеризовать особенности публицистического стиля (в томчисле сферу употребления, функции), употребления языковых средстввыразительности в текстах публицистического стиля, нормы построениятекстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью,репортаж, заметка).Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа,заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция).Владеть нормами построения текстов публицистического стиля.Характеризовать особенности официально-делового стиля (в томчисле сферу употребления, функции, языковые особенности), особенностижанра инструкции.Применять знания о функциональных разновидностях языка привыполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.
СИСТЕМА ЯЗЫКАРаспознавать изученные орфограммы; проводить орфографическийанализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания.Использовать знания по морфемике и словообразованию привыполнении языкового анализа различных видов и в практикеправописания.Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок,афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в том числе сиспользованием фразеологических словарей русского языка.Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту;понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте ииспользовать в речи как средство выразительности.Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления,происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски;проводить лексический анализ слов; применять знания по лексике ифразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и вречевой практике.Распознавать омонимию слов разных частей речи; различатьлексическую и грамматическую омонимию; понимать особенностиупотребления омонимов в речи.Использовать грамматические словари и справочники в речевойпрактике.
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Морфология. Культура речиРаспознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова(предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова ипроводить их морфологический анализ: определять общее грамматическоезначение, морфологические признаки, синтаксические функции.ПричастиеХарактеризовать причастия как особую группу слов. Определятьпризнаки глагола и имени прилагательного в причастии.Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени,действительные и страдательные причастия. Различать и характеризоватьполные и краткие формы страдательных причастий. Склонять причастия.Проводить морфологический анализ причастий, применять этоумение в речевой практике.Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова.Конструировать причастные обороты. Определять роль причастия впредложении.Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучныепричастия и имена прилагательные (висящий — висячий, горящий —горячий). Правильно употреблять причастия с суффиксом -ся. Правильноустанавливать согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ.Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий.Применять правила правописания падежных окончаний исуффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именахприлагательных; написания гласной перед суффиксом -вш-действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн-страдательных причастий прошедшего времени; написания не спричастиями.Правильно расставлять знаки препинания в предложениях спричастным оборотом.ДеепричастиеХарактеризовать деепричастия как особую группу слов. Определятьпризнаки глагола и наречия в деепричастии.Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида.Проводить морфологический анализ деепричастий, применять этоумение в речевой практике.Конструировать деепричастный оборот. Определять рольдеепричастия в предложении.Уместно использовать деепричастия в речи.Правильно ставить ударение в деепричастиях.Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий;правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями.Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями идеепричастными оборотами.Правильно расставлять знаки препинания в предложениях содиночным деепричастием и деепричастным оборотом.
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НаречиеРаспознавать наречия в речи. Определять общее грамматическоезначение наречий; различать разряды наречий по значению;характеризовать особенности словообразования наречий, ихсинтаксических свойств, роли в речи.Проводить морфологический анализ наречий, применять это умениев речевой практике.Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий,произношения наречий, постановки в них ударения.Применять правила слитного, раздельного и дефисного написаниянаречий; написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и-о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конценаречий после шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е послешипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного ираздельного написания не с наречиями.Слова категории состоянияОпределять общее грамматическое значение, морфологическиепризнаки слов категории состояния, характеризовать их синтаксическуюфункцию и роль в речи.Служебные части речиДавать общую характеристику служебных частей речи; объяснятьих отличия от самостоятельных частей речи.ПредлогХарактеризовать предлог как служебную часть речи; различатьпроизводные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги.Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением истилистическими особенностями; соблюдать нормы правописанияпроизводных предлогов.Соблюдать нормы употребления имён существительных иместоимений с предлогами, предлогов из — с, в — на в составесловосочетаний; правила правописания производных предлогов.Проводить морфологический анализ предлогов, применять этоумение при выполнении языкового анализа различных видов и в речевойпрактике.СоюзХарактеризовать союз как служебную часть речи; различатьразряды союзов по значению, по строению; объяснять роль союзов втексте, в том числе как средств связи однородных членов предложения ичастей сложного предложения.Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением истилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания союзов,постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях,постановки знаков препинания в предложениях с союзом и.Проводить морфологический анализ союзов, применять это умениев речевой практике.
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ЧастицаХарактеризовать частицу как служебную часть речи; различатьразряды частиц по значению, по составу; объяснять роль частиц впередаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образованииформ глагола; понимать интонационные особенности предложений счастицами.Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением истилистической окраской; соблюдать нормы правописания частиц.Проводить морфологический анализ частиц, применять это умениев речевой практике.Междометия и звукоподражательные словаХарактеризовать междометия как особую группу слов, различатьгруппы междометий по значению; объяснять роль междометий в речи.Характеризовать особенности звукоподражательных слов и ихупотребление в разговорной речи, в художественной литературе.Проводить морфологический анализ междометий; применять этоумение в речевой практике.Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений смеждометиями.Различать грамматические омонимы.
8 КЛАСС
Общие сведения о языкеИметь представление о русском языке как одном из славянскихязыков.
Язык и речьСоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее8 предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений,чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной ипублицистической литературы (монолог- описание, монолог-рассуждение,монолог-повествование); выступать с научным сообщением.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамкахизученного) и темы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6реплик).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 текстобъёмом не менее 140 слов.
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Понимать содержание прослушанных и прочитанных научноучебных, художественных, публицистических текстов различныхфункционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов:подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной формесодержание прослушанных и прочитанных научно-учебных,художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходноготекста должен составлять не менее 230 слов; для сжатого и выборочногоизложения — не менее 260 слов).Осуществлять выбор языковых средств для создания высказыванияв соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современногорусского литературного языка, в том числе во время списывания текстаобъёмом 120—140 слов; словарного диктанта объёмом 30—35 слов;диктанта на основе связного текста объёмом 120—140 слов, составленногос учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащегоизученные в течение четвёртого года обучения орфограммы,пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); пониматьособенности использования мимики и жестов в разговорной речи;объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета;соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета.
ТекстАнализировать текст с точки зрения его соответствия основнымпризнакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связипредложений, цельности и относительной законченности; указыватьспособы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст сточки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типуречи; анализировать языковые средства выразительности в тексте(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические).Распознавать тексты разных функционально-смысловых типовречи; анализировать тексты разных функциональных разновидностейязыка и жанров; применять эти знания при выполнении языкового анализаразличных видов и в речевой практике.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речис опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой напроизведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 иболее предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов сучётом стиля и жанра сочинения, характера темы).Владеть умениями информационной переработки текста: создаватьтезисы, конспект; извлекать информацию из различных источников, в томчисле из лингвистических словарей и справочной литературы, ииспользовать её в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание прослушанного или прочитанного
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научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержаниетаблицы, схемы в виде текста.Редактировать тексты: собственные/созданные другимиобучающимися тексты с целью совершенствования их содержания иформы; сопоставлять исходный и отредактированный тексты.
Функциональные разновидности языкаХарактеризовать особенности официально-делового стиля(заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика) инаучного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад нанаучную тему), выявлять сочетание различных функциональныхразновидностей 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 высказыванияв соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияИметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.Распознавать словосочетание и предложение как единицысинтаксиса.Различать функции знаков препинания.
СловосочетаниеРаспознавать словосочетания по морфологическим свойствамглавного слова: именные, глагольные, наречные; определять типыподчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление,примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний.Применять нормы построения словосочетаний.
ПредложениеХарактеризовать основные признаки предложения, средстваоформления предложения в устной и письменной речи; различатьфункции знаков препинания.Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональнойокраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности,языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях;использовать в текстах публицистического стиля риторическоевосклицание, вопросно-ответную форму изложения.Распознавать предложения по количеству грамматических основ;различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы
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его выражения. Применять нормы построения простого предложения,использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого сподлежащим, в том числе выраженным словосочетанием,сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство,количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире междуподлежащим и сказуемым.Распознавать предложения по наличию главных и второстепенныхчленов, предложения полные и неполные (понимать особенностиупотребления неполных предложений в диалогической речи, соблюденияв устной речи интонации неполного предложения).Различать виды второстепенных членов предложения(согласованные и несогласованные определения, приложение как особыйвид определения; прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств).Распознавать односоставные предложения, их грамматическиепризнаки, морфологические средства выражения главных членов;различать виды односоставных предложений (назывное предложение,определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение,обобщённо-личное предложение, безличное предложение);характеризовать грамматические различия односоставных предложений идвусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическуюсинонимию односоставных и двусоставных предложений; пониматьособенности употребления односоставных предложений в речи;характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационныеособенности предложений со словами да, нет.Характеризовать признаки однородных членов предложения,средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные инеоднородные определения; находить обобщающие слова при однородныхчленах; понимать особенности употребления в речи сочетанийоднородных членов разных типов.Применять нормы построения предложений с однороднымичленами, связанными двойными союзами не только... но и, как. так и.Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях соднородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихсясоюзов (и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то); нормы постановкизнаков препинания в предложениях с обобщающим словом приоднородных членах.Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числепредложения с неоднородными определениями; простые предложения,осложнённые однородными членами, включая предложения собобщающим словом при однородных членах, осложнённыеобособленными членами, обращением, вводными словами ипредложениями, вставными конструкциями, междометиями.Различать виды обособленных членов предложения, применятьнормы обособления согласованных и несогласованных определений (в томчисле приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов,
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пояснительных и присоединительных конструкций. Применять нормыпостановки знаков препинания в предложениях со сравнительнымоборотом; нормы обособления согласованных и несогласованныхопределений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств,уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций;нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными ивставными конструкциями, обращениями и междометиями.Различать группы вводных слов по значению, различать вводныепредложения и вставные конструкции; понимать особенностиупотребления предложений с вводными словами, вводнымипредложениями и вставными конструкциями, обращениями имеждометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию членовпредложения и вводных слов, словосочетаний и предложений.Применять нормы построения предложений с вводными словами ипредложениями, вставными конструкциями, обращениями(распространёнными и нераспространёнными), междометиями.Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (врамках изученного).Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксическийи пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксисуи пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и вречевой практике.
9 КЛАСС
Общие сведения о языкеОсознавать роль русского языка в жизни человека, государства,общества; понимать внутренние и внешние функции русского языка иуметь рассказать о них.
Язык и речьСоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее80 слов на основе наблюдений, 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, обмен мнениями, 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.
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Владеть различными видами чтения: просмотровым,ознакомительным, изучающим, поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текстобъёмом не менее 150 слов.Осуществлять выбор языковых средств для создания высказыванияв соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современногорусского литературного языка, в том числе во время списывания текстаобъёмом 140—160 слов; словарного диктанта объёмом 35—40 слов;диктанта на основе связного текста объёмом 140—160 слов, составленногос учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащегоизученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы ислова с непроверяемыми написаниями).
ТекстАнализировать текст: определять и комментировать тему и главнуюмысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысльтекста.Устанавливать принадлежность текста кфункциональносмысловому типу речи.Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование,рассуждение-доказательство, оценочные высказывания.Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам,зачину или концовке.Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.Создавать высказывание на основе текста: выражать своёотношение к прочитанному или прослушанному в устной и письменнойформе.Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; напроизведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 иболее предложений или объёмом не менее 6—7 предложений сложнойструктуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главнуюмысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля ижанра сочинения, характера темы.Владеть умениями информационной переработки текста: выделятьглавную и второстепенную информацию в тексте; извлекать информациюиз различных источников, в том числе из лингвистических словарей исправочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание прослушанного или прочитанногонаучно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержаниетаблицы, схемы в виде текста.Подробно и сжато передавать в устной и письменной формесодержание прослушанных и прочитанных текстов различныхфункционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём
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исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого ивыборочного изложения — не менее 300 слов).Редактировать собственные/созданные другими обучающимисятексты с целью совершенствования их содержания (проверкафактического материала, начальный логический анализ текста —целостность, связность, информативность).
Функциональные разновидности языкаХарактеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуацииречевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные длянаучного стиля; основные особенности языка художественнойлитературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разныхфункциональных стилей в художественном произведении.Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи,понимать особенности их сочетания в пределах одного текста; пониматьособенности употребления языковых средств выразительности в текстах,принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи,функциональным разновидностям языка.Использовать при создании собственного текста нормы построениятекстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типамречи, функциональным разновидностям языка, нормы составлениятезисов, конспекта, написания реферата.Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат.Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разнойфункциональной направленности с точки зрения соответствия ихкоммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлятьречевые недостатки, редактировать текст.Выявлять отличительные особенности языка художественнойлитературы в сравнении с другими функциональными разновидностямиязыка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу,сравнение.
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияСложносочинённое предложениеВыявлять основные средства синтаксической связи между частямисложного предложения.Распознавать сложные предложения с разными видами связи,бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые исложноподчинённые).Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение,смысловое, структурное и интонационное единство частей сложногопредложения.Выявлять смысловые отношения между частями
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сложносочинённого предложения, интонационные особенностисложносочинённых предложений с разными типами смысловыхотношений между частями.Понимать особенности употребления сложносочинённыхпредложений в речи.Понимать основные нормы построения сложносочинённогопредложения.Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённыхпредложений и простых предложений с однородными членами;использовать соответствующие конструкции в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализсложносочинённых предложений.Применять нормы постановки знаков препинания всложносочинённых предложениях.Сложноподчинённое предложениеРаспознавать сложноподчинённые предложения, выделять главнуюи придаточную части предложения, средства связи частейсложноподчинённого предложения.Различать подчинительные союзы и союзные слова.Различать виды сложноподчинённых предложений по характерусмысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре,синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения.Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькимипридаточными, сложноподчинённые предложения с придаточной частьюопределительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени,причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки,следствия, цели).Выявлять однородное, неоднородное и последовательноеподчинение придаточных частей.Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённыхпредложений и простых предложений с обособленными членами;использовать соответствующие конструкции в речи.Понимать основные нормы построения сложноподчинённогопредложения, особенности употребления сложноподчинённыхпредложений в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализсложноподчинённых предложений.Применять нормы построения сложноподчинённых предложений ипостановки знаков препинания в них.Бессоюзное сложное предложениеХарактеризовать смысловые отношения между частямибессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационноевыражение этих отношений.Понимать основные грамматические нормы построениябессоюзного сложного предложения, особенности употребления
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бессоюзных сложных предложений в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзныхсложных предложений.Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложныхпредложений и союзных сложных предложений, использоватьсоответствующие конструкции в речи; применять нормы постановкизнаков препинания в бессоюзных сложных предложениях.Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзнойсвязи Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи.Понимать основные нормы построения сложных предложений сразными видами связи.Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложныхпредложений с разными видами связи.Применять правила постановки знаков препинания в сложныхпредложениях с разными видами связи.Прямая и косвенная речьРаспознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимиюпредложений с прямой и косвенной речью.Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат ввысказывание.Применять правила построения предложений с прямой и косвеннойречью, при цитировании.
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2.1.2. ЛИТЕРАТУРА
Рабочая программа по литературе на уровне основного общегообразования составлена на основе Требований к результатам освоенияосновной образовательной программы основного общего образования,представленных в Федеральном государственном образовательномстандарте основного общего образования (Приказ МинпросвещенияРоссии от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстицииРоссийской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее —ФГОС ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётомКонцепции преподавания русского языка и литературы в РоссийскойФедерации (утверждённой распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Примерная рабочая программа разработана с целью оказанияметодической помощи учителю литературы в создании рабочейпрограммы по учебному предмету, ориентированной на современныетенденции в школьном образовании и активные методики обучения.Примерная рабочая программа позволит учителю реализовать впроцессе преподавания литературы современные подходы кформированию личностных, метапредметных и предметных результатовобучения, сформулированных в Федеральном государственномобразовательном стандарте основного общего образования; определитьобязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса политературе; определить и структурировать планируемые результатыобучения и содержание учебного предмета «Литература» по годамобучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом Министерстваобразования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями идополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020г.); Примерной основной образовательной программой основного общегообразования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федеральногоучебно-методического объединения по общему образованию); Примернойпрограммой воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня2020 г. № 2/20).Примерная рабочая программа позволит учителю разработатькалендарно-тематическое планирование с учётом особенностейконкретного класса, распределить обязательное предметное содержаниепо годам обучения в соответствии с ресурсом учебного времени,выделяемого на изучение разделов/тем курса, последовательностью их
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изучения (в пределах одного класса), особенностей предмета«Литература» и возрастных особенностей обучающихся; разработатьосновные виды учебной деятельности для освоения учебного материаларазделов/тем курса.Личностные и метапредметные результаты в примерной рабочейпрограмме представлены с учётом особенностей преподаваниялитературы в основной общеобразовательной школе, планируемыепредметные результаты распределены по годам обучения с учётомметодических традиций построения школьного курса литературы.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»Учебный предмет «Литература» в наибольшей степениспособствует формированию духовного облика и нравственныхориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место вэмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитииобучающихся, в становлении основ их миропонимания и национальногосамосознания. Особенности литературы как школьного предмета связаныс тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: вних заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразиечеловеческого бытия выражено в художественных образах, которыесодержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их кнравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так иобщечеловеческим.Основу содержания литературного образования составляют чтениеи изучение выдающихся художественных произведений русской имировой литературы, что способствует постижению таких нравственныхкатегорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом,семья. Целостное восприятие и понимание художественногопроизведения, его анализ и интерпретация возможны лишь присоответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, котораязависит от возрастных особенностей школьников, их психического илитературного развития, жизненного и читательского опыта.Полноценное литературное образование в основной школеневозможно без учёта преемственности с курсом литературного чтения вначальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка,истории и предметов художественного цикла, что способствует развитиюречи, историзма мышления, художественного вкуса, формированиюэстетического отношения к окружающему миру и его воплощения втворческих работах различных жанров.В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы)и представлены разделы, касающиеся литератур народов России изарубежной литературы.
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Основные виды деятельности обучающихся перечислены приизучении каждой монографической или обзорной темы и направлены надостижение планируемых результатов обучения.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят вформировании у обучающихся потребности в качественном чтении,культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов исоздания собственных устных и письменных высказываний; в развитиичувства причастности к отечественной культуре и уважения к другимкультурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежнойлитературе. Достижение указанных целей возможно при решенииучебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.Задачи, связанные с пониманием литературы как одной изосновных национально-культурных ценностей народа, как особогоспособа познания жизни, с обеспечением культурнойсамоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетическихвозможностей родного языка на основе изучения выдающихсяпроизведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировойкультуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественнойи зарубежной классической литературы и лучшим образцам современнойлитературы; воспитании уважения к отечественной классике каквысочайшему достижению национальной культуры, способствующейвоспитанию патриотизма, формированию национально-культурнойидентичности и способности к диалогу культур; освоению духовногоопыта человечества, национальных и общечеловеческих культурныхтрадиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучениялитературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированиемих потребности в систематическом чтении как средстве познания мира исебя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества,ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтениюхудожественных произведений, как изучаемых на уроках, так ипрочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивногоопыта освоения литературных произведений, в том числе в процессеучастия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению,книжной культуре.Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя,обладающего эстетическим вкусом, с формированием уменийвоспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретироватьпрочитанное, направлены на формирование у школьников системызнаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных
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теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых дляпонимания, анализа и интерпретации художественных произведений,умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлятьс произведениями других видов искусства; развитие читательскихумений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачинаправлены на развитие умения выявлять проблематику произведений иих художественные особенности, комментировать авторскую позицию ивыражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать текстыхудожественных произведений в единстве формы и содержания, реализуявозможность их неоднозначного толкования в рамках достоверныхинтерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественныепроизведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и спроизведениями других искусств; формировать представления оспецифике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимойинформации с использованием различных источников, владеть навыкамиих критической оценки.Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихсяпроизведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировойкультуры, направлены на совершенствование речи школьников напримере высоких образцов художественной литературы и уменийсоздавать разные виды устных и письменных высказываний,редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том численаизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебномдиалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированноотстаивая свою.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕПредмет «Литература» входит в предметную область «Русскийязык и литература» и является обязательным для изучения. Предмет«Литература» преемственен по отношению к предмету «Литературноечтение».В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в7 и 8 классах — 2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы восновной школе по программам основного общего образованиярассчитано на 442 часа в соответствии со всеми вариантами учебныхпланов.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» ПОГОДАМ ИЗУЧЕНИЯ

5 КЛАСС
МифологияМифы народов России и мира.
ФольклорМалые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов Россиии народов мира (не менее трёх).
Литература первой половины XIX векаИ. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне»,«Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей»,«Ворона и Лисица».А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро»,«Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семибогатырях».М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечерана хуторе близ Диканьки».
Литература второй половины XIX векаИ. С. Тургенев. Рассказ «Муму».Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети».«Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент).Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».
Литература XIX—ХХ вековСтихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о роднойприроде и о связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёхпоэтов). Например, 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 вековА. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадинаяфамилия», «Мальчики», «Хирургия» и др.М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёляи Минька», «Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и др.Произведения отечественной литературы о природе и животных (неменее двух). Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г.
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Паустовского.А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова»,«Никита» и др.А. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».
Литература XX—XXI вековПроизведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (неменее двух). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я.Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка»и др.Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на темудетства (не менее двух).Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П.Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К.Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С.Аромштам, Н. Ю. Абгарян.Произведения приключенческого жанра отечественных писателей(одно по выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего неслучится», «Миллион приключений» и др. (главы по выбору).
Литература народов Российской ФедерацииСтихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песнясоловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела».
Зарубежная литератураХ. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежнаякоролева», «Соловей» и др.Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору).Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р.Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору).Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору).Например, М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж.Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например,«Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и др.Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору).Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др.Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору).Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл.«Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. «Белый клык»; Дж. Р. Киплинг.«Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др.
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6 КЛАСС
Античная литератураГомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).
ФольклорРусские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец иСоловей-разбойник», «Садко».Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёхпесен и одной баллады). Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты).«Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и др.
Древнерусская литература«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например,«Сказание о белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега наЦарьград», «Предание о смерти князя Олега».
Литература первой половины XIX векаA. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещемОлеге», «Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и др. Роман «Дубровский».М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы»,«Листок», «Утёс» и др.А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь»,«Соловей» и др.
Литература второй половины XIX векаФ. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осенипервоначальной...», «С поляны коршун поднялся...».А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у дуба, уберёзы.», «Я пришёл к тебе с приветом.».И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг».Н. С. Лесков. Сказ «Левша».
Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы).А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий»,«Хамелеон», «Смерть чиновника» и др.А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».

Литература XX векаСтихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух).Например, стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока идр.Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёхстихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О. Ф. Берггольц,В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского,



88

Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова.Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в томчисле о Великой Отечественной войне (два произведения по выбору).Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночьисцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая историяДеда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др.В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».Произведения отечественных писателей на тему взросления человека(не менее двух). Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И.Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И.Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и др.Произведения современных отечественных писателей-фантастов (неменее двух). Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Времявсегда хорошее»; С. В. Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; В. В. Ледерман.«Календарь ма(й)я» и др.
Литература народов Российской ФедерацииСтихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие»(фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда наменя навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ.», «Что бни делалось на свете.».
Зарубежная литератураД. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору).Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору).Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (неменее двух). Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы повыбору). Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы по выбору) и др.Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (неменее двух). Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы повыбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др.

7 КЛАСС
Древнерусская литератураДревнерусские повести (одна повесть по выбору). Например,«Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении) и др.
Литература первой половины XIX векаА. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Воглубине сибирских руд.», «19 октября» («Роняет лес багряный свойубор.»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла.», и др.«Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава»
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(фрагмент) и др.М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например,«Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу.»),«Когда волнуется желтеющая нива.», «Ангел», «Молитва» («В минутужизни трудную.») и др. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодогоопричника и удалого купца Калашникова».Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».
Литература второй половины XIX векаИ. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два повыбору). Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения впрозе. Например, «Русский язык», «Воробей» и др.Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала».Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например,«Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога» и др.Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К.Толстой и др. (не менее двух стихотворений по выбору).М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повестьо том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик»,«Премудрый пескарь» и др.Произведения отечественных и зарубежных писателей наисторическую тему (не менее двух). Например, А. К. Толстого, Р.Сабатини, Ф. Купера.
Литература конца XIX — начала XX векаА. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска»,«Злоумышленник» и др.М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору).Например, «Старуха Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и др.Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей(не менее двух). Например, М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О.Генри, Я. Гашека.
Литература первой половины XX векаA. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору).Например, «Алые паруса», «Зелёная лампа» и др.Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения натему мечты и реальности (два-три по выбору). Например, стихотворенияА. А. Блока, Н. С. Гумилёва, М. И. Цветаевой и др.B. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например,«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летомна даче», «Хорошее отношение к лошадям» и др.A. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка»,«Неизвестный цветок» и др.
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Литература второй половины XX векаB. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик»,«Стенька Разин», «Критики» и др.Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менеечетырёх стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М. И.Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского идр.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 др.Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора имжизненного пути (не менее двух произведений современныхотечественных и зарубежных писателей). Например, Л. Л. Волкова. «Всемвыйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли тысвистеть, Йоханна?» и др.
Зарубежная литератураМ. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон КихотЛаманчский» (главы).Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору).Например, П. Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов»,«Последний лист».А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц».

8 КЛАСС
Древнерусская литератураЖитийная литература (одно произведение по выбору). Например,«Житие Сергия Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самимнаписанное».
Литература XVIII векаД. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».
Литература первой половины XIX векаА. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «КЧаадаеву», «Анчар» и др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору).Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Роман «Капитанскаядочка».М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я нехочу, чтоб свет узнал...», «Из-под таинственной, холодной полумаски...»,
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«Нищий» и др. Поэма «Мцыри».Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор».
Литература второй половины XIX векаИ. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Перваялюбовь».Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведениепо выбору).Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору).Например, «Отрочество» (главы).
Литература первой половины XX векаПроизведения писателей русского зарубежья (не менее двух повыбору). Например, произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В.Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др.Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений натему «Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В.Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака идр.М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце»и др.
Литература второй половины XX векаА. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа»,«Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др.).М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXIвека (не менее двух произведений). Например, произведения Е. И.Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др.Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второйполовины XX—XXI века (не менее двух произведений на тему «Человекв ситуации нравственного выбора»). Например, произведения В. П.Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К.Патерсон, Б. Кауфман и др.).Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трёхстихотворений). Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А.Светлова, М. В. Исаковского, К. М. Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш.Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И.Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др.
Зарубежная литератураУ. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучасьвсем, я умереть хочу...», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи.» и др.Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору).
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Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты повыбору).

9 КЛАСС
Древнерусская литература«Слово о полку Игореве».
Литература XVIII векаМ. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престолЕя Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747года» и другие стихотворения (по выбору).Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например,«Властителям и судиям», «Памятник» и др.Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».
Литература первой половины XIX векаВ. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например,«Светлана», «Невыразимое», «Море» и др.А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М.Языков, Е. А. Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору).А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдольулиц шумных.», «.Вновь я посетил.», «Из Пиндемонти», «К морю»,«К***» («Я помню чудное мгновенье.»), «Мадонна», «Осень» (отрывок),«Отцы-пустынники и жёны непорочны.», «Пора, мой друг, пора! Покоясердце просит.», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный.»,«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье.»), «Я вас любил: любовь ещё,быть может.», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный.» и др. Поэма«Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я надорогу.», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпоюокружён.», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Нет, нетебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой.», «Поэт»(«Отделкой золотой блистает мой кинжал.»), «Пророк», «Родина»,«Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана.»), «Яжить хочу, хочу печали.» и др. Роман «Герой нашего времени».Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение повыбору). Например, произведения: «Лафертовская маковница» АнтонияПогорельского, «Часы и зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Ктовиноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и др.
Зарубежная литература
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Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов повыбору).У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моямрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма«Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента повыбору).Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение повыбору). Например, произведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта идр.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Изучение литературы в основной школе направлено на достижениеобучающимися следующих личностных, метапредметных и предметныхрезультатов освоения учебного предмета.

Личностные результатыЛичностные результаты освоения рабочей программы по литературедля основного общего образования достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми вобществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности.Личностные результаты освоения рабочей программы по литературедля основного общего образования должны отражать готовностьобучающихся руководствоваться системой позитивных ценностныхориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессереализации основных направлений воспитательной деятельности, в томчисле в части:
Гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местногосообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении сситуациями, отражёнными в литературных произведениях; неприятиелюбых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различныхсоциальных институтов в жизни человека; представление об основныхправах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах иправилах межличностных отношений в поликультурном имногоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры излитературы; представление о способах противодействия коррупции;готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление квзаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры излитературы; активное участие в школьном самоуправлении; готовность кучастию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям,нуждающимся в ней).
Патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном
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и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познаниюродного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края,народов России в контексте изучения произведений русской изарубежной литературы, а также литератур народов РФ; ценностноеотношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству,спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа,в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение ксимволам России, государственным праздникам, историческому иприродному наследию и памятникам, традициям разных народов,проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение влитературе.
Духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажейлитературных произведений; готовность оценивать своё поведение ипоступки, а также поведение и поступки других людей с позициинравственных и правовых норм с учётом осознания последствийпоступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода иответственность личности в условиях индивидуального и общественногопространства.
Эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчествусвоего и других народов, понимание эмоционального воздействияискусства, в том числе изучаемых литературных произведений; осознаниеважности художественной литературы и культуры как средствакоммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного имирового искусства, роли этнических культурных традиций и народноготворчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный ичитательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью иустановка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдениегигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха,регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятиевредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иныхформ вреда для физического и психического здоровья, соблюдениеправил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения винтернет-среде в процессе школьного литературного образования;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в том числеосмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;
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умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясьна примеры из литературных произведений; уметь управлятьсобственным эмоциональным состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своего права наошибку и такого же права другого человека с оценкой поступковлитературных героев.
Трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (врамках семьи, школы, города, края) технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес кпрактическому изучению профессий и труда различного рода, в том числена основе применения изучаемого предметного знания и знакомства сдеятельностью героев на страницах литературных произведений;осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений дляэтого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение ктруду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучениипроизведений русского фольклора и литературы; осознанный выбор ипостроение индивидуальной траектории образования и жизненных плановс учетом личных и общественных интересов и потребностей.
Экологического воспитания:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наукдля решения задач в области окружающей среды, планированияпоступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения; активноенеприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числесформированное при знакомстве с литературными произведениями,поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли какгражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,технологической и социальной сред; готовность к участию впрактической деятельности экологической направленности.
Ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природыи общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой сопорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературныепроизведения; овладение языковой и читательской культурой каксредством познания мира; овладение основными навыкамиисследовательской деятельности с учётом специфики школьного
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литературного образования; установка на осмысление опыта,наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального и коллективного благополучия.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося кизменяющимся условиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальныхролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правилобщественного поведения, форм социальной жизни в группах исообществах, включая семью, группы, сформированные попрофессиональной деятельности, а также в рамках социальноговзаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценкасоциальных ролей персонажей литературных произведений;потребность во взаимодействии в условиях неопределённости,открытость опыту и знаниям других; в действии в условияхнеопределенности, повышение уровня своей компетентности черезпрактическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки икомпетенции из опыта других; в выявлении и связывании образов,необходимость в формировании новых знаний, в том числеформулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в томчисле ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний икомпетентностей, планировать своё развитие; умение оперироватьосновными понятиями, терминами и представлениями в областиконцепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязиприроды, общества и экономики; оценивать свои действия с учётомвлияния на окружающую среду, достижений целей и преодолениявызовов, возможных глобальных последствий;способность осознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный ичитательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов,требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректироватьпринимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски ипоследствия, формировать опыт, уметь находить позитивное впроизошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствиигарантий успеха.
Метапредметные результаты
Овладение универсальными учебными познавательнымидействиями:
Базовые логические действия:

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов(художественных и учебных текстов, литературных героев и др.)и явлений (литературных направлений, этапов историко-
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литературного процесса);
 устанавливать существенный признак классификации иклассифицировать литературные объекты по существенномупризнаку, устанавливать основания для их обобщения исравнения, определять критерии проводимого анализа;
 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых литературных фактах инаблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий с учётом учебной задачи;
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для

решения поставленной учебной задачи;
 выявлять причинно-следственные связи при изучениилитературных явлений и процессов; делать выводы сиспользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об ихвзаимосвязях;
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи приработе с разными типами текстов (сравнивать нескольковариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательский инструментпознания в литературном образовании;
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальными желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельноустанавливать искомое и данное;
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений исуждений других, аргументировать свою позицию, мнение;
 проводить по самостоятельно составленному плану небольшоеисследование по установлению особенностей литературногообъекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостейобъектов между собой;
 оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную в ходе исследования (эксперимента);
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы порезультатам проведённого наблюдения, опыта, исследования;владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводов и обобщений;
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, а такжевыдвигать предположения об их развитии в новых условиях и
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контекстах, в том числе в литературных произведениях.
Работа с информацией:

 применять различные методы, инструменты и запросы припоиске и отборе литературной и другой информации или данныхиз источников с учётом предложенной учебной задачи изаданных критериев;
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьлитературную и другую информацию различных видов и формпредставления;
 находить сходные аргументы (подтверждающие илиопровергающие одну и ту же идею, версию) в различныхинформационных источниках;
 самостоятельно выбирать оптимальную форму представлениялитературной и другой информации и иллюстрировать решаемыеучебные задачи несложными схемами, диаграммами, инойграфикой и их комбинациями;
 оценивать надёжность литературной и другой информации покритериям, предложенным учителем или сформулированнымсамостоятельно;
 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.

Овладение универсальными учебными коммуникативнымидействиями:
 общение: воспринимать и формулировать суждения, выражатьэмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражатьсебя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, пониматьзначение социальных знаков, знать и распознавать предпосылкиконфликтных ситуаций, находя аналогии в литературныхпроизведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношениек собеседнику и корректно формулировать свои возражения; входе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы посуществу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные нарешение учебной задачи и поддержание благожелательностиобщения; 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 задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с нимсоставлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов;
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 совместная деятельность: использовать преимуществакомандной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы на урокахлитературы, обосновывать необходимость применениягрупповых форм взаимодействия при решении поставленнойзадачи; принимать цель совместной учебной деятельности,коллективно строить действия по её достижению: распределятьроли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы; уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлятьготовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы на урокелитературы и во внеурочной учебной деятельности, определятьсвою роль (с учётом предпочтений и возможностей всехучастников взаимодействия), распределять задачи между членамикоманды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения,обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять своючасть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению, и координировать свои действия с другимичленами команды; оценивать качество своего вклада в общийрезультат по критериям, сформулированным участникамивзаимодействия на литературных занятиях; сравниватьрезультаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды вдостижение результатов, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.
Овладение универсальными учебными регулятивнымидействиями:

 самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных ижизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображённые вхудожественной литературе; ориентироваться в различныхподходах принятия решений (индивидуальное, принятие решенияв группе, принятие решений группой); самостоятельно составлятьалгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбиратьспособ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемыеварианты решений; составлять план действий (план реализациинамеченного алгоритма решения) и корректироватьпредложенный алгоритм с учётом получения новых знаний обизучаемом литературном объекте; делать выбор и братьответственность за решение;
 самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивациии рефлексии в школьном литературном образовании; даватьадекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её
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изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которыемогут возникнуть при решении учебной задачи, адаптироватьрешение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причиныдостижения (недостижения) результатов деятельности, даватьоценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное впроизошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность наоснове новых обстоятельств и изменившихся ситуаций,установленных ошибок, возникших трудностей; оцениватьсоответствие результата цели и условиям;
 эмоциональный интеллект: развивать способность различать иназывать собственные эмоции, управлять ими и эмоциямидругих; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себяна место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого, анализируя примеры из художественной литературы;регулировать способ выражения своих эмоций;
 принятие себя и других: осознанно относиться к другомучеловеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениямилитературных героев; признавать своё право на ошибку и такоеже право другого; принимать себя и других, не осуждая;проявлять открытость себе и другим; осознавать невозможностьконтролировать всё вокруг.

Предметные результаты (5—9 классы)Предметные результаты по литературе в основной школе должныобеспечивать:1) понимание духовно-нравственной и культурной ценностилитературы и её роли в формировании гражданственности и патриотизма,укреплении единства многонационального народа РоссийскойФедерации;2) понимание специфики литературы как вида искусства,принципиальных отличий художественного текста от текста научного,делового, публицистического;3) овладение умениями эстетического и смыслового анализапроизведений устного народного творчества и художественнойлитературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать иоценивать прочитанное, понимать художественную картину мира,отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначностизаложенных в них художественных смыслов:
 умение анализировать произведение в единстве формы исодержания; определять тематику и проблематику произведения,родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлятьпозицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию,учитывая художественные особенности произведения и
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1 Здесь и далее по тексту в аналогичных предметных требованиях к результатам знаниеопределений понятий не выносится на промежуточную и итоговую аттестацию.

воплощённые в нём реалии; характеризовать авторский пафос;выявлять особенности языка художественного произведения,поэтической и прозаической речи;
 овладение теоретико-литературными понятиями1 ииспользование их в процессе анализа, интерпретациипроизведений и оформления собственных оценок и наблюдений:художественная литература и устное народное творчество; прозаи поэзия; художественный образ; факт, вымысел; литературныенаправления (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 литературногопроизведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический,трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадииразвития действия: экспозиция, завязка, развитие действия,кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт;система образов; образ автора, повествователь, рассказчик,литературный герой (персонаж), лирический герой, лирическийперсонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог,монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественнаядеталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония,сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение,гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос,риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора;умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс);стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль,амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;
 умение рассматривать изученные произведения в рамкахисторико-литературного процесса (определять и учитывать прианализе принадлежность произведения к историческому времени,определённому литературному направлению);
 выявлять связь между важнейшими фактами биографииписателей (в том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю.Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи,авторского мировоззрения, проблематики произведений;
 умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётомвнутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей,литературные явления и факты, сюжеты разных литературных
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произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста;
 умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанныепроизведения художественной литературы с произведениямидругих видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);4) совершенствование умения выразительно (с учётоминдивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том численаизусть, 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 формулироватьвопросы к тексту;6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанномпроизведении, в дискуссии на литературные темы, соотноситьсобственную позицию с позицией автора и мнениями участниковдискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному;7) совершенствование умения создавать устные и письменныевысказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение позаданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные видыцитирования; делать ссылки на источник информации; редактироватьсобственные и чужие письменные тексты;8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценкитекстуально изученных художественных произведений древнерусской,классической русской и зарубежной литературы и современных авторов(в том числе с использованием методов смыслового чтения иэстетического анализа):«Слово о полку Игореве»; стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р.Державина; комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н. М.Карамзина «Бедная Лиза»; басни И. А. Крылова; стихотворения ибаллады В. А. Жуковского; комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»;произведения А. С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник»,роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть«Станционный смотритель»; произведения М. Ю. Лермонтова:стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричникаи удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашеговремени»; произведения Н. В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть«Шинель», поэма «Мёртвые души»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А.Фета, Н. А. Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генераловпрокормил» М. Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (повыбору) следующих 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; рассказ М. А.Шолохова «Судьба человека»; поэма А. Т. Твардовского «Василий
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Тёркин» (избранные главы); рассказы В. М. Шукшина: «Чудик», «СтенькаРазин»; рассказ А. И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В. Г.Распутина «Уроки французского»; по одному произведению (по выбору)А. П. Платонова, М. А. Булгакова; произведения литературы второйполовины XX—XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору (в том числеФ. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, В. В. Быков,Ф. А. Искандер, Ю. П. Казаков, В. Л. Кондратьев, Е. И. Носов, А. Н. и Б.Н. Стругацкие, В. Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в томчисле Р. Г. Гамзатов, О. Ф. Берггольц, И. А. Бродский, А. А.Вознесенский, В. С. Высоцкий, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, Ю. П.Кузнецов, А. С. Кушнер, Б. Ш. Окуджава, Р. И. Рождественский, Н. М.Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира;9) понимание важности чтения и изучения произведений устногонародного творчества и художественной литературы как способапознания мира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, атакже средства собственного развития;10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение,формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счётпроизведений современной литературы;11) формирование умения участвовать в проектной илиисследовательской деятельности (с приобретением опыта публичногопредставления полученных результатов);12) овладение умением использовать словари и справочники, в томчисле информационно-справочные системы в электронной форме,подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, в том числеиз числа верифицированных электронных ресурсов, включённых вфедеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять ИКТ,соблюдать правила информационной безопасности.
Предметные результаты по классам:
5 КЛАСС1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценностилитературы и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы международами Российской Федерации;2) понимать, что литература — это вид искусства и чтохудожественный текст отличается от текста научного, делового,публицистического;3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать,интерпретировать и оценивать прочитанные произведения:

 определять тему и главную мысль произведения, иметьначальные представления о родах и жанрах литературы;характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительныехарактеристики; выявлять элементарные особенности языка
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художественного произведения, поэтической и прозаическойречи;
 понимать смысловое наполнение теоретико-литературныхпонятий и учиться использовать их в процессе анализа иинтерпретации произведений: художественная литература иустное народное творчество; проза и поэзия; художественныйобраз; литературные жанры (народная сказка, литературнаясказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея,проблематика; сюжет, композиция; литературный герой(персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет,пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора,олицетворение; аллегория; ритм, рифма;
 сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей;
 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельнопрочитанные произведения фольклора и художественнойлитературы с произведениями других видов искусства (с учётомвозраста, литературного развития обучающихся);4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение кпроизведению (с учётом литературного развития и индивидуальныхособенностей обучающихся);5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный,сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанномупроизведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении,подбирать аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературногоразвития обучающихся);7) создавать устные и письменные высказывания разных жанровобъемом не менее 70 слов (с учётом литературного развитияобучающихся);8) владеть начальными умениями интерпретации и оценкитекстуально изученных произведений фольклора и литературы;9) осознавать важность чтения и изучения произведений устногонародного творчества и художественной литературы для познания мира,формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также длясобственного развития;10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение,расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произведенийсовременной литературы для детей и подростков;11) участвовать в создании элементарных учебных проектов подруководством учителя и учиться публично представлять их результаты (сучётом литературного развития обучающихся);12) владеть начальными умениями использовать словари и
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справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться подруководством учителя электронными библиотеками и другимисправочными материалами, в том числе из числа верифицированныхэлектронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.
6 КЛАСС1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценностьлитературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине иукреплении единства многонационального народа РоссийскойФедерации;2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства,отличать художественный текст от текста научного, делового,публицистического;3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализпроизведений фольклора и художественной литературы; воспринимать,анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётомлитературного развития обучающихся);

 определять тему и главную мысль произведения, основныевопросы, поднятые автором; указывать родовую и жанровуюпринадлежность произведения; выявлять позицию героя иавторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, даватьих сравнительные характеристики; выявлять основныеособенности языка художественного произведения, поэтическойи прозаической речи;
 понимать сущность теоретико-литературных понятий и учитьсяиспользовать их в процессе анализа и интерпретациипроизведений, оформления собственных оценок и наблюдений:художественная литература и устное народное творчество; прозаи поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры(рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и содержаниелитературного произведения; тема, идея, проблематика; сюжет,композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка,развитие действия, кульминация, развязка; повествователь,рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой,речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественнаядеталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение;олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворныйметр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа;
 выделять в произведениях элементы художественной формы иобнаруживать связи между ними;
 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей,сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы,жанры (с учётом возраста и литературного развития
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обучающихся);
 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельнопрочитанные произведения художественной литературы спроизведениями других видов искусства (живопись, музыка,театр, кино);4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее7 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личноеотношение к произведению (с учётом литературного развития,индивидуальных особенностей обучающихся);5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный,сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы попрочитанному произведению и с помощью учителя формулироватьвопросы к тексту;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении,давать аргументированную оценку прочитанному;7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров(объёмом не менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданнойтеме с опорой на прочитанные произведения, аннотацию, отзыв;8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученныхпроизведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежнойлитературы и современных авторов с использованием методовсмыслового чтения и эстетического анализа;9) осознавать важность чтения и изучения произведений устногонародного творчества и художественной литературы для познания мира,формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также длясобственного развития;10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой кругчтения по рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведенийсовременной литературы для детей и подростков;11) развивать умения коллективной проектной или исследовательскойдеятельности под руководством учителя и учиться публично представлятьполученные результаты;12) развивать умение использовать словари и справочники, в томчисле в электронной форме; пользоваться под руководством учителяэлектронными библиотеками и другими справочными материалами, в томчисле из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых вфедеральный перечень.

7 КЛАСС1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценностьлитературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине иукреплении единства многонационального народа РоссийскойФедерации;2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства,
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выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового,публицистического;3) проводить смысловой и эстетический анализ произведенийфольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать,интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературногоразвития обучающихся), понимать, что в литературных произведенияхотражена художественная картина мира:
 анализировать произведение в единстве формы и содержания;определять тему, главную мысль и проблематику произведения,его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позициюгероя, рассказчика и авторскую позицию, учитываяхудожественные особенности произведения; характеризоватьгероев-персонажей, давать их сравнительные характеристики,оценивать систему персонажей; определять особенностикомпозиции и основной конфликт произведения; объяснять своёпонимание нравственно-философской, социально-исторической иэстетической проблематики произведений (с учётомлитературного развития обучающихся); выявлять основныеособенности языка художественного произведения, поэтическойи прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манерыписателя, определять их художественные функции;
 понимать сущность и элементарные смысловые функциитеоретико-литературных понятий и учиться самостоятельноиспользовать их в процессе анализа и интерпретациипроизведений, оформления собственных оценок и наблюдений:художественная литература и устное народное творчество; прозаи поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры(рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма исодержание литературного произведения; тема, идея,проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданскийи др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия:экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка;автор, повествователь, рассказчик, литературный герой(персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя;портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор,ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение,гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа;
 выделять в произведениях элементы художественной формы иобнаруживать связи между ними;
 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей,
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сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы,жанры, художественные приёмы, особенности языка;
 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанныепроизведения художественной литературы с произведениямидругих видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее9 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личноеотношение к произведению (с учётом литературного развития,индивидуальных особенностей обучающихся);5) пересказывать прочитанное произведение, используя различныевиды пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению исамостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет ивычленять фабулу;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении,соотносить собственную позицию с позицией автора, даватьаргументированную оценку прочитанному;7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров(объёмом не менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданнойтеме с опорой на прочитанные произведения; под руководством учителяучиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты;собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую длясоставления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе,литературно-творческой работы на самостоятельно или под руководствомучителя выбранную литературную или публицистическую тему;8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуальноизученные художественные произведения древнерусской, русской изарубежной литературы и современных авторов с использованиемметодов смыслового чтения и эстетического анализа;9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора ихудожественной литературы для самостоятельного познания мира,развития собственных эмоциональных и эстетических впечатлений;10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтенияпо рекомендациям учителя и сверстников, в том числе за счётпроизведений современной литературы для детей и подростков;11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной илиисследовательской деятельности и публично представлять полученныерезультаты;12) развивать умение использовать энциклопедии, словари исправочники, в том числе в электронной форме; самостоятельнопользоваться электронными библиотеками и другими справочнымиматериалами, в том числе из числа верифицированных электронныхресурсов, включённых в федеральный перечень.
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8 КЛАСС1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознаватьеё роль в воспитании патриотизма и укреплении единствамногонационального народа Российской Федерации;2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства,выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового,публицистического;3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализпроизведений художественной литературы; воспринимать, анализировать,интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературногоразвития обучающихся), понимать неоднозначность художественныхсмыслов, заложенных в литературных произведениях:
 анализировать произведение в единстве формы и содержания;определять тематику и проблематику произведения, его родовуюи жанровую принадлежность; выявлять позицию героя,повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитываяхудожественные особенности произведения и отражённые в нёмреалии; характеризовать героев-персонажей, давать ихсравнительные характеристики, оценивать систему образов;выявлять особенности композиции и основной конфликтпроизведения; характеризовать авторский пафос; выявлять иосмыслять формы авторской оценки героев, событий, характеравторских взаимоотношений с читателем как адресатомпроизведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетическойпроблематики произведений (с учётом возраста и литературногоразвития обучающихся); выявлять языковые особенностихудожественного произведения, поэтической и прозаическойречи; находить основные изобразительно-выразительныесредства, характерные для творческой манеры и стиля писателя,определять их художественные функции;
 овладеть сущностью и пониманием смысловых функцийтеоретико-литературных понятий и самостоятельно использоватьих в процессе анализа и интерпретации произведений,оформления собственных оценок и наблюдений: художественнаялитература и устное народное творчество; проза и поэзия;художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос,драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание,поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма исодержание литературного произведения; тема, идея,проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданскийи др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия:экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка;конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик,
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литературный герой (персонаж), лирический герой, речеваяхарактеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественнаядеталь, 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 рамкахисторико-литературного процесса (определять и учитывать прианализе принадлежность произведения к историческому времени,определённому литературному направлению);
 выделять в произведениях элементы художественной формы иобнаруживать связи между ними; определять родо-жанровуюспецифику изученного художественного произведения;
 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей,литературные явления и факты, сюжеты разных литературныхпроизведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы,эпизоды текста, особенности языка;
 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанныепроизведения художественной литературы с произведениямидругих видов искусства (изобразительное искусство, музыка,театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее11 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личноеотношение к произведению (с учётом литературного развития,индивидуальных особенностей обучающихся);5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанноепроизведение, используя различные виды пересказов, обстоятельноотвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту;пересказывать сюжет и вычленять фабулу;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении,соотносить собственную позицию с позицией автора и позициямиучастников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному;7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров(объёмом не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданнойтеме с опорой на прочитанные произведения; исправлять и редактироватьсобственные письменные тексты; собирать материал и обрабатыватьинформацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы,доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческойработы на самостоятельно выбранную литературную илипублицистическую тему, применяя различные виды цитирования;8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные исамостоятельно прочитанные художественные произведениядревнерусской, классической русской и зарубежной литературы исовременных авторов с использованием методов смыслового чтения и
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эстетического анализа;9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора ихудожественной литературы как способа познания мира и окружающейдействительности, источника эмоциональных и эстетическихвпечатлений, а также средства собственного развития;10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащатьсвой литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, атакже проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведенийсовременной литературы;11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной иисследовательской деятельности и публично представлять полученныерезультаты;12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари исправочники, в том числе в электронной форме; пользоватьсяэлектронными библиотеками и другими справочными материалами, в томчисле из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых вфедеральный перечень.
9 КЛАСС1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическуюценность литературы, осознавать её роль в формированиигражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и еёгероической истории, укреплении единства многонационального народаРоссийской Федерации;2) понимать специфические черты литературы как вида словесногоискусства, выявлять главные отличия художественного текста от текстанаучного, делового, публицистического;3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетическогоанализа произведений художественной литературы (от древнерусской досовременной); анализировать литературные произведения разных жанров;воспринимать, анализировать, интерпретировать и оцениватьпрочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), пониматьусловность художественной картины мира, отражённой в литературныхпроизведениях с учётом неоднозначности заложенных в ниххудожественных смыслов:

 анализировать произведение в единстве формы и содержания;определять тематику и проблематику произведения, его родовуюи жанровую принадлежность; выявлять позицию героя,повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитываяхудожественные особенности произведения и отраженные в нёмреалии; характеризовать героев-персонажей, давать ихсравнительные характеристики, оценивать систему образов;выявлять особенности композиции и основной конфликтпроизведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и
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осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характеравторских взаимоотношений с читателем как адресатомпроизведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетическойпроблематики произведений (с учётом литературного развитияобучающихся); выявлять языковые особенности художественногопроизведения, поэтической и прозаической речи; находитьосновные изобразительно-выразительные средства, характерныедля творческой манеры писателя, определять их художественныефункции, выявляя особенности авторского языка и стиля;
 овладеть сущностью и пониманием смысловых функцийтеоретико-литературных понятий и самостоятельно использоватьих в процессе анализа и интерпретации произведений,оформления собственных оценок и наблюдений: художественнаялитература и устное народное творчество; проза и поэзия;художественный образ, факт, вымысел; литературныенаправления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм);роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть,роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода,элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада));форма и содержание литературного произведения; тема, идея,проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданскийи др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия:экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка,эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; системаобразов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературныйгерой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж;речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер,художественная деталь; 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;
 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанныепроизведения в рамках историко-литературного процесса(определять и учитывать при анализе принадлежностьпроизведения к историческому времени, определённому
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литературному направлению);
 выявлять связь между важнейшими фактами биографииписателей (в том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю.Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи,авторского мировоззрения, проблематики произведений;
 выделять в произведениях элементы художественной формы иобнаруживать связи между ними; определять родо-жанровуюспецифику изученного и самостоятельно прочитанногохудожественного произведения;
 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётомвнутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей,литературные явления и факты, сюжеты разных литературныхпроизведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы,эпизоды текста, особенности языка;
 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанныепроизведения художественной литературы с произведениямидругих видов искусства (изобразительное искусство, музыка,театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее12 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личноеотношение к произведению (с учётом литературного развития,индивидуальных особенностей обучающихся);5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанноепроизведение, используя различные виды устных и письменныхпересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанномупроизведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту;пересказывать сюжет и вычленять фабулу;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, вучебной дискуссии на литературные темы, соотносить собственнуюпозицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, даватьаргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точкузрения, используя литературные аргументы;7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров(объёмом не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданнойтеме с опорой на прочитанные произведения; представлять развёрнутыйустный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять иредактировать собственные и чужие письменные тексты; собиратьматериал и обрабатывать информацию, необходимую для составленияплана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва,рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбраннуюлитературную или публицистическую тему, применяя различные виды
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цитирования;8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуальноизученные и самостоятельно прочитанные художественные произведениядревнерусской, классической русской и зарубежной литературы исовременных авторов с использованием методов смыслового чтения иэстетического анализа;9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведенийфольклора и художественной литературы как способа познания мира иокружающей действительности, источника эмоциональных иэстетических впечатлений, а также средства собственного развития;10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащатьсвой литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, атакже проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведенийсовременной литературы;11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной иисследовательской деятельности и уметь публично презентоватьполученные результаты;12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями исправочной литературой, информационно-справочными системами, в томчисле в электронной форме; пользоваться каталогами библиотек,библиографическими указателями, системой поиска в Интернете;работать с электронными библиотеками и другими справочнымиматериалами, в том числе из числа верифицированных электронныхресурсов, включённых в федеральный перечень.При планировании предметных результатов освоения рабочейпрограммы следует учитывать, что формирование различных умений,навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разнойскоростью и в разной степени, что диктует необходимостьдифференцированного и индивидуального подхода к ним и примененияразных стратегий и создания индивидуальных образовательныхтраекторий достижения этих результатов.
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2.1.3. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне основногообщего образования подготовлена на основе Федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общегообразования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287,зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации05.07.2021 г., № 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподаваниярусского языка и литературы в Российской Федерации (утвержденараспоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г.№ 637-р), а также программы воспитания с учётом распределённых поклассам проверяемых требований к результатам освоения Основнойобразовательной программы основного общего образования.Рабочая программа разработана с целью оказания методическойпомощи учителю русского языка в создании рабочей программы поучебному предмету, ориентированной на современные тенденции вшкольном образовании и активные методики обучения.Рабочая программа позволит учителю:1) реализовать в процессе преподавания родного языка (русского)современные подходы к достижению личностных, мета- предметных ипредметных результатов обучения, сформулированных в Федеральномгосударственном образовательном стандарте основного общегообразования;2) определить и структурировать планируемые результаты обучения исодержание учебного предмета «Родной язык (русский)» по годамобучения в соответствии с ФГОС ООО; Примерной основнойобразовательной программой основного общего образования; Примернойпрограммой воспитания;3) разработать календарно-тематическое планирование с учётомособенностей конкретного класса, используя рекомендованное примерноераспределение учебного времени на изучение определённогораздела/темы, а также предложенные основные виды учебнойдеятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса.Личностные и метапредметные результаты представлены с учётомособенностей преподавания курса русского языка в основнойобщеобразовательной школе.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙЯЗЫК (РУССКИЙ)»
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Содержание программы обеспечивает достижение результатовосвоения основной образовательной программы основного общегообразования в части требований, заданных Федеральнымгосударственным образовательным стандартом основного общегообразования к предметной области «Родной язык и родная литература».Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русскогоязыка, входящего в предметную область «Русский язык и литература».Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Роднойязык и родная литература» имеют специфику, обусловленнуюдополнительным по своему содержанию характером курса, а такжеособенностями функционирования русского языка в разных регионахРоссийской Федерации.Курс «Родной язык (русский)» направлен на удовлетворениепотребности обучающихся в изучении родного языка как инструментапознания национальной культуры и самореализации в ней. Учебныйпредмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права обучающихся,изучающих иные родные языки (не русский). Поэтому учебное время,отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриватьсякак время для углублённого изучения основного курса «Русский язык».В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматриваетсярасширение сведений, имеющих отношение не к внутреннемусистемному устройству языка, а к вопросам реализации языковойсистемы в речи, внешней стороне существования языка: к многообразнымсвязям русского языка с цивилизацией и культурой, государством иобществом. Программа учебного предмета отражает социокультурныйконтекст существования русского языка, в частности те языковыеаспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»Целями изучения родного языка (русского) по программам основногообщего образования являются:

 воспитание гражданина и патриота; формирование российскойгражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе; развитие представлений ородном русском языке как духовной, нравственной и культурнойценности народа; осознание национального своеобразия русскогоязыка; формирование познавательного интереса, любви,уважительного отношения к русскому языку, а через него — кродной культуре; воспитание ответственного отношения ксохранению и развитию родного языка, формированиеволонтёрской позиции в отношении популяризации родного
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языка; воспитание уважительного отношения к культурам иязыкам народов России; овладение культурой межнациональногообщения;
 расширение знаний о национальной специфике русского языка иязыковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии снационально-культурным компонентом значения; о такихявлениях и категориях современного русского литературногоязыка, которые обеспечивают его нормативное, уместное,этичное использование в различных сферах и ситуацияхобщения; об основных нормах русского литературного языка; онациональных особенностях русского речевого этикета;
 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,обеспечивающих свободное владение русским литературнымязыком в разных сферах и ситуациях его использования;обогащение словарного запаса и грамматического строя речиучащихся; развитие готовности и способности к речевомувзаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевомусамосовершенствованию;
 совершенствование познавательных и интеллектуальных уменийопознавать, анализировать, сравнивать, классифицироватьязыковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности,соответствия ситуации и сфере общения;
 совершенствование текстовой деятельности; развитие уменийфункциональной грамотности осуществлять информационныйпоиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.);
 развитие проектного и исследовательского мышления,приобретение практического опыта исследовательской работы породному языку (русскому), воспитание самостоятельности вприобретении знаний.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕВ соответствии с Федеральным государственным образовательнымстандартом основного общего образования учебный предмет «Роднойязык (русский)» входит в предметную область «Родной язык и роднаялитература» и является обязательным для изучения.Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»,представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОСООО, Примерной основной образовательной программе основногообщего образования и рассчитано на общую учебную нагрузку в объёме61 час: 5 класс — 17 часов, 6 класс — 17 часов, 7 класс — 9 часов, 8 класс
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— 9 часов, 9 класс — 9 часов.В пределах одного класса последовательность изучения тем,представленных в содержании каждого класса, может варьироваться.
ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родногорусского языка опирается на содержание основного курса,представленного в образовательной области «Русский язык илитература», сопровождает и поддерживает его. Основныесодержательные линии настоящей программы (блоки программы)соотносятся с основными содержательными линиями основного курсарусского языка на уровне основного общего образования, но недублируют их в полном объёме и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки.В первом блоке — «Язык и культура» — представлено содержание,изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языкаи материальной и духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормамирусского речевого этикета в различных сферах общения, выявлениеобщего и специфического в языках и культурах русского и другихнародов России и мира, овладение культурой межнациональногообщения.Второй блок — «Культура речи» — ориентирован на формирование уучащихся ответственного и осознанного отношенияк использованию русского языка во всех сферах жизни, повышениеречевой культуры подрастающего поколения, практическое овладениекультурой речи: навыками сознательного использования норм русскоголитературного языка в устной и письменной форме с учётом требованийуместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности;понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться кнормативным словарям современного русского литературного языка исовершенствование умений пользоваться ими.В третьем блоке — «Речь. Речевая деятельность. Текст» —представлено содержание, направленное на совершенствование видовречевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменнойречи, развитие базовых умений и навыков использования языка вжизненно важных для школьников ситуациях общения: уменийопределять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитыватькоммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегиикоммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разныхфункционально-смысловых типов, жанров, стилистической



принадлежности.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»
5 КЛАСС
Раздел 1. Язык и культураРусский язык — национальный язык русского народа. Роль родногоязыка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства.Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качествсовременного культурного человека. Русский язык — язык русскойхудожественной литературы.Краткая история русской письменности. Создание славянскогоалфавита.Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилищематериальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающиепредметы и явления традиционного русского быта (национальнуюодежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с национально-культурным компонентом значения, народно-поэтические символы,народно-поэтические эпитеты, прецедентные имена в русских народных илитературных сказках, народных песнях, былинах, художественнойлитературе.Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительноесредство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражениязадушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксамисубъективной оценки в произведениях устного народного творчества ипроизведениях художественной литературы разных исторических эпох.Национальная специфика слов с живой внутренней формой. Метафорыобщеязыковые и художественные, их национально-культурнаяспецифика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительныесредства. Загадки. Метафоричность русской загадки.Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением.Связь определённых наименований с некоторыми качествами,эмоциональными состояниями и т. п. человека (барышня — обизнеженной, избалованной девушке; сухарь — о сухом, неотзывчивомчеловеке; сорока — о болтливой женщине и т. п.).Крылатые слова и выражения из русских народных и литературныхсказок, источники, значение и употребление в современных ситуацияхречевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощениеопыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальнойкультуры народа.Русские имена. Имена исконно русские (славянские) изаимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, которые неявляются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена,
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входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этогоопределённую стилистическую окраску.Общеизвестные старинные русские города. Происхождение ихназваний.Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Раздел 2. Культура речиОсновные орфоэпические нормы современного русскоголитературного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные идопустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильныеварианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпическихсловарях.Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именахприлагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркер смысла слова.Произносительные варианты орфоэпической нормы.Основные лексические нормы современного русского литературногоязыка. Лексические нормы употребления имён существительных,прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке.Стилистические варианты лексической нормы (книжный,общеупотребительный, разговорный и просторечный) употребления имёнсуществительных, прилагательных, глаголов в речи. Типичные примерынарушения лексической нормы, связанные с употреблением имёнсуществительных, прилагательных, глаголов в современном русскомлитературном языке.Основные грамматические нормы современного русскоголитературного языка. Род заимствованных несклоняемых имёнсуществительных; род сложных существительных; род имён собственных(географических названий). Формы существительных мужского родамножественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и), различающиеся посмыслу. Литературные, разговорные, устарелые и профессиональныеособенности формы именительного падежа множественного числасуществительных мужского рода.Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулыречевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете.История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенностиупотребления в качестве обращений собственных имён, названий людейпо степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности;по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанностичеловека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния.Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.Современные формулы обращения к незнакомому человеку.
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. ТекстЯзык 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. Устное выступление. Девиз, слоган.Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка.Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова суменьшительными суффиксами и т. д.).
6 КЛАСС
Раздел 1. Язык и культураКраткая история русского литературного языка. Рольцерковнославянского (старославянского) языка в развитии русскогоязыка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты какчасть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектныхназваниях предметов быта, значениях слов, понятиях, несвойственныхлитературному языку и несущих информацию о способах веденияхозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народномкалендаре и др. Использование диалектной лексики в произведенияххудожественной литературы.Лексические заимствования как результат взаимодействиянациональных культур. Лексика, заимствованная русским языком изязыков народов России и мира. Заимствования из славянских инеславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоенияиноязычной лексики (общее представление).Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой.Современные неологизмы и их группы по сфере употребления истилистической окраске.Национально-культурная специфика русской фразеологии.Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологииобычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т. п.
Раздел 2. Культура речиОсновные орфоэпические нормы современного русскоголитературного языка. Произносительные различия в русском языке,обусловленные темпом речи. Стилистические особенности произношенияи ударения (литературные, разговорные, устарелые и профессиональные).
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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 прошедшеговремени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего временимужского рода; ударение в формах глаголов II спряжения на -ить.Основные лексические нормы современного русского литературногоязыка. Синонимы и точность речи. Смысловые, стилистическиеособенности употребления синонимов. Антонимы и точность речи.Смысловые, стилистические особенности употребления антонимов.Лексические омонимы и точность речи. Смысловые, стилистическиеособенности употребления лексических омонимов.Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов,антонимов и лексических омонимов в речи.Основные грамматические нормы современного русскоголитературного языка. Отражение вариантов грамматической нормы всловарях и справочниках. Склонение русских и иностранных имён ифамилий; названий географических объектов; именительный падежмножественного числа существительных на -а/-я и -ы/-и; родительныйпадеж множественного числа существительных мужского и среднего родас нулевым окончанием и окончанием -ов; родительный падежмножественного числа существительных женского рода на -ня;творительный падеж множественного числа существительных 3-госклонения; родительный падеж единственного числа существительныхмужского рода.Варианты грамматической нормы: литературные и разговорныепадежные формы имён существительных. Нормативные и ненормативныеформы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительнойстепени, в краткой форме; местоимений, порядковых и количественныхчислительных.Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетногообщения, лежащие в основе национального речевого этикета. Устойчивыеформулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала иконца общения, похвалы и комплимента, благодарности, сочувствия,утешения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. ТекстЭффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый ипослетекстовый этапы работы.Текст. Тексты описательного типа: определение, собственно описание,пояснение.
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Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научноесообщение (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 частях учебногосообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основныесредства и правила создания и предъявления презентации слушателям.Публицистический стиль. Устное выступление.
7 КЛАСС
Раздел 1. Язык и культураРазвитие языка как объективный процесс. Связь историческогоразвития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитиеязыка: социально-политические события и изменения в обществе,развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова какживые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметыи явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причинеухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, втом числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие всовременном русском языке синонимы. Группы лексических единиц постепени устарелости. Перераспределение пластов лексики междуактивным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики вновом речевом контексте.Лексические заимствования последних десятилетий. Употреблениеиноязычных слов как проблема культуры речи.
Раздел 2. Культура речиОсновные орфоэпические нормы современного русскоголитературного языка. Нормы ударения в глаголах, полных причастиях,кратких формах страдательных причастий прошедшего времени,деепричастиях, наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах снепроизводными предлогами. Основные и допустимые вариантыакцентологической нормы.Основные лексические нормы современного русского литературногоязыка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характерлексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилеваяокраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки,связанные с употреблением паронимов в речи.Основные грамматические нормы современного русскоголитературного языка. Отражение вариантов грамматической нормы всловарях и справочниках. Типичные грамматические ошибки в речи.Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени
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(в том числе способы выражения формы 1-го лица настоящего и будущеговремени 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 грамматическойнормы: литературные и разговорные падежные формы причастий;типичные ошибки употребления деепричастий, наречий.Русская этикетная речевая манера общения. Запрет на употреблениегрубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре.Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использованияизобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. ТекстТрадиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии итактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание,похвала.Текст. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур. Заголовкитекстов, их типы. Информативная функция заголовков. Текстыаргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.Разговорная речь. Спор, виды спора. Корректные приёмы веденияспора. Дискуссия.Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламногообъявления, его языковые и структурные особенности.Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстоваяинформация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции вхудожественных текстах. Притча.
8 КЛАСС
Раздел 1. Язык и культураИсконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, словапраславянского (общеславянского) языка, древнерусские(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственнорусские слова как база и основной источник развития лексики русскоголитературного языка.Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и ихприметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшиестарославянизмы.Иноязычная лексика в разговорной речи, современной публицистике, втом числе в дисплейных текстах.Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета.Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в
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западноевропейском, американском речевых этикетах. Спецификаприветствий у русских и других народов.
Раздел 2. Культура речиОсновные орфоэпические нормы современного русскоголитературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в современнойречи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих;безударный [о] в словах иноязычного происхождения; произношениепарных по твёрдости-мягкости согласных перед е в словах иноязычногопроисхождения; произношение безударного [а] после ж и ш;произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инич- на; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф’] и [в’];произношение мягкого [н] перед ч и щ.Типичные акцентологические ошибки в современной речи.Основные лексические нормы современного русского литературногоязыка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов внаучном стиле речи. Особенности употребления терминов впублицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичныеречевые ошибки, связанные с употреблением терминов. Нарушениеточности словоупотребления заимствованных слов.Основные грамматические нормы. Отражение вариантовграмматической нормы в современных грамматических словарях исправочниках. Варианты грамматической нормы согласования сказуемогос подлежащим. Типичные грамматические ошибки в согласовании иуправлении.Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия ипрощания, возникшие в СМИ: изменение обращений, использованиясобственных имён. Этикетные речевые тактики и приёмы вкоммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимияречевых формул.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. ТекстЭффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый ипослетекстовый этапы работы.Основные способы и средства получения и переработки информации.Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации.Правила эффективной аргументации.Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства.Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критикааргументов, критика демонстрации.Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация,поздравление.Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результатапроектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите
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реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи дляучастия в учебно-научной дискуссии.Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (втом числе электронного), страницы дневника.
9 КЛАСС
Раздел 1. Язык и культураРусский язык как зеркало национальной культуры и истории народа(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, ихнационально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы,кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п.Развитие языка как объективный процесс. Общее представление овнешних и внутренних факторах языковых изменений, об активныхпроцессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельныепримеры). Стремительный рост словарного состава языка: активизацияпроцесса заимствования иноязычных слов, «неологический бум» —рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихсяв языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии.
Раздел 2. Культура речиОсновные орфоэпические нормы современного русскоголитературного языка (обобщение). Активные процессы в областипроизношения и ударения. Отражение произносительных вариантов всовременных орфоэпических словарях.Основные лексические нормы современного русского литературногоязыка (обобщение). Лексическая сочетаемость слова и точность.Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки,связанные с нарушением лексической сочетаемости.Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичныеошибки, связанные с речевой избыточностью.Современные толковые словари. Отражение вариантов лексическойнормы в современных словарях. Словарные пометы.Основные грамматические нормы современного русскоголитературного языка (обобщение). Отражение вариантов грамматическойнормы в современных грамматических словарях и справочниках.Словарные пометы.Типичные грамматические ошибки в предложно-падежномуправлении. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов,предложений с косвенной речью; типичные ошибки в построениисложных предложений.Этика и этикет в интернет-общении. Этикет интернет-переписки.Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.



Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. ТекстРусский язык в Интернете. Правила информационной безопасностипри общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использованиеграфиков, диаграмм, схем для представления информации.Разговорная речь. Анекдот, шутка.Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурныеэлементы и языковые особенности.Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защитепроекта.Публицистический стиль. Проблемный очерк.Язык художественной литературы. Диалогичность в художественномпроизведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения рабочей программы по родномуязыку (русскому) на уровне основного общего образования достигаются вединстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения рабочей программы по родномуязыку (русскому) для основного общего образования должны отражатьготовность обучающихся руководствоваться системой позитивныхценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе ив процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности, в том числе в части:гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местногосообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении сситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных нарусском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в томчисле на основе примеров из литературных произведений, написанных нарусском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности,стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие вшкольном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарнойдеятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство);патриотического воспитания:

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурноми многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка какгосударственного языка Российской Федерации и языкамежнационального общения народов России; проявление интереса кпознанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации,культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета«Родной язык (русский)»; ценностное отношение к русскому языку, кдостижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевымподвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым вхудожественных произведениях; уважение к символам России,государственным праздникам, историческому и природному наследию и
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памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числеречевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей спозиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствийпоступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода иответственность личности в условиях индивидуального и общественногопространства;эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчествусвоего и других народов; понимание эмоционального воздействияискусства; осознание важности художественной культуры как средствакоммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка каксредства коммуникации и самовыражения; понимание ценностиотечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разныхвидах искусства;физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный ичитательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью иустановка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдениегигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха,регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятиевредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иныхформ вреда для физического и психического здоровья; соблюдениеправил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения винтернет-среде в процессе школьного языкового образования;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в том числеосмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других не осуждая;умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональноесостояние других, использовать адекватные языковые средства длявыражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры излитературных произведений, написанных на русском языке;сформированность навыков рефлексии, признание своего права наошибку и такого же права другого человека;трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамкахсемьи, школы, города, края) технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и
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самостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различногорода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания иознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей;уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанныйвыбор и построение индивидуальной траектории образования ижизненных планов с учётом личных и общественных интересов ипотребностей; умение рассказать о своих планах на будущее;экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из области социальных иестественных наук для решения задач в области окружающей среды,планирования поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зренияна экологические проблемы;повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения; активноенеприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числесформированное при 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 впрактической деятельности экологической направленности;ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природыи общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;закономерностях развития языка; овладение языковой и читательскойкультурой, навыками чтения как средства познания мира; овладениеосновными навыками исследовательской деятельности с учётомспецифики школьного языкового образования; установка на осмыслениеопыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать путидостижения индивидуального и коллективного благополучия.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося кизменяющимся условиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальныхролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизнив группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные попрофессиональной деятельности, а также в рамках социальноговзаимодействия с людьми из другой культурной среды;способность обучающихся к взаимодействию в условияхнеопределённости, открытость опыту и знаниям других; способность
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действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе умениеучиться у других людей, получать в совместной деятельности новыезнания, навыки и компетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, способность формироватьновые знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы обобъектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицитсобственных знаний и компетенций, планировать своё развитие;умение оперировать основными понятиями, терминами ипредставлениями в области концепции устойчивого развития,анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики,оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду,достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальныхпоследствий;способность осознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный,речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию каквызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса,корректировать принимаемые решения и действия; формулировать иоценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находитьпозитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать вотсутствие гарантий успеха.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОвладение универсальными учебными познавательными действиями.Базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц,языковых явлений и процессов;устанавливать существенный признак классификации языковых единиц(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимогоанализа; классифицировать языковые единицы по существенномупризнаку;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий;выявлять дефицит информации, необходимой для решенияпоставленной учебной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении языковыхпроцессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе сразными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты
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решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельновыделенных критериев.Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания вязыковом образовании;формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие междуреальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельноустанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений исуждений других, аргументировать свою позицию, мнение;составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебныхзадач;проводить по самостоятельно составленному плану небольшоеисследование по установлению особенностей языковых единиц,процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектовмежду собой;оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценкидостоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий иих последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданныхкритериев;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать исистематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах,схемах;использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текстас точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нёминформации и усвоения необходимой информации с целью решенияучебных задач;использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения исистематизации информации из одного или нескольких источников сучётом поставленных целей;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающиеодну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрироватьрешаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и
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их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение универсальными учебными коммуникативнымидействиями.Общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точкузрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и вписьменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков;знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемойтемы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержаниеблагожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты проведённого языкового анализа,выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом целипрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлятьустные и письменные тексты с использованием иллюстративногоматериала.Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решении поставленнойзадачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать ивыполнять действия по её достижению: распределять роли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметьобобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить,выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (сучётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),распределять задачи между членами команды, участвовать в групповыхформах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» ииные);
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выполнять свою часть работы, достигать качественный результат посвоему направлению и координировать свои действия с действиямидругих членов команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого членакоманды в достижение результатов, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность к представлению отчёта перед группой.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями.Самоорганизация:выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;ориентироваться в различных подходах к принятию решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решениягруппой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсови собственных возможностей, аргументировать предлагаемые вариантырешений;самостоятельно составлять план действий, вносить необходимыекоррективы в ходе его реализации;делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль:владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого),самомотивации и рефлексии;давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еёизменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатадеятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметьпредупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту икорректировать собственную речь с учётом целей и условий общения;оценивать соответствие результата цели и условиям общения.Эмоциональный интеллект:развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциямидругих;выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы инамерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулироватьспособ выражения собственных эмоций.Принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку и его мнению;
признавать своё и чужое право на ошибку;принимать себя и других не осуждая;
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проявлять открытость;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
5 классЯзык и культура:

 характеризовать роль русского родного языка в жизни общества игосударства, в современном мире, в жизни человека; осознаватьважность бережного отношения к родному языку;
 приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языкапозволяет лучше узнать историю и культуру страны (в рамкахизученного);
 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов снационально-культурным компонентом; характеризоватьособенности употребления слов с суффиксами субъективнойоценки в произведениях устного народного творчества и впроизведениях художественной литературы;
 распознавать и характеризовать слова с живой внутреннейформой, специфическим оценочно-характеризующим значением(в рамках изученного); понимать и объяснять национальноесвоеобразие общеязыковых и художественных метафор,народных и поэтических слов-символов, обладающихтрадиционной метафорической образностью; правильноупотреблять их;
 распознавать крылатые слова и выражения из русских народныхи литературных сказок; пословицы и поговорки, объяснять ихзначения (в рамках изученного), правильно употреблять их вречи;
 иметь представление о личных именах исконно русских(славянских) и заимствованных (в рамках изученного), именах,входящих в состав пословиц и поговорок и имеющих в силу этогоопределённую стилистическую окраску;
 понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названийстаринных русских городов и истории народа, истории языка (врамках изученного);
 использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок;словари синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор исравнений; учебные этимологические словари, грамматическиесловари и справочники, орфографические словари, справочникипо пунктуации (в том числе мультимедийные).



138

Культура речи:
 иметь общее представление о современном русскомлитературном языке;
 иметь общее представление о показателях хорошей и правильнойречи;
 иметь общее представление о роли А. С. Пушкина в развитиисовременного русского литературного языка (в рамкахизученного);
 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы;употреблять слова с учётом произносительных вариантоворфоэпической нормы (в рамках изученного);
 различать постоянное и подвижное ударение в именахсуществительных, именах прилагательных, глаголах (в рамкахизученного); соблюдать нормы ударения в отдельныхграмматических формах имён существительных, прилагательных,глаголов (в рамках изученного); анализироватьсмыслоразличительную роль ударения на примере омографов;корректно употреблять омографы в письменной речи;
 соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов,омонимов (в рамках изученного); употреблять слова всоответствии с их лексическим значением и правиламилексической сочетаемости; употреблять имена существительные,прилагательные, глаголы с учётом стилистических нормсовременного русского языка;
 различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлятьречевые ошибки в устной речи; различать типичные ошибки,связанные с нарушением грамматической нормы; выявлять иисправлять грамматические ошибки в устной и письменной речи;
 соблюдать этикетные формы и формулы обращения вофициальной и неофициальной речевой ситуации; современныеформулы обращения к незнакомому человеку; соблюдатьпринципы этикетного общения, лежащие в основе национальногоречевого этикета; соблюдать русскую этикетную вербальную иневербальную манеру общения;
 использовать толковые, орфоэпические словари, словарисинонимов, антонимов, грамматические словари и справочники, втом числе мультимедийные; использовать орфографическиесловари и справочники по пунктуации.

Речь. Речевая деятельность. Текст:
 использовать разные виды речевой деятельности для решенияучебных задач; владеть элементами интонации; выразительночитать тексты; уместно использовать коммуникативные стратегиии тактики устного общения (просьба, принесение извинений);инициировать диалог и поддерживать его, сохранять инициативу
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в диалоге, завершать диалог;
 анализировать и создавать (в том числе с опорой на образец)тексты разных функционально-смысловых типов речи; составлятьпланы разных видов; план устного ответа на уроке, планпрочитанного текста;
 создавать объявления (в устной и письменной форме) с учётом

речевой ситуации;
 распознавать и создавать тексты публицистических жанров

(девиз, слоган);
 анализировать и интерпретировать фольклорные ихудожественные тексты или их фрагменты (народные илитературные сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки);
 редактировать собственные тексты с целью совершенствованияих содержания и формы; сопоставлять черновой иотредактированный тексты;
 создавать тексты как результат проектной (исследовательской)деятельности; оформлять результаты проекта (исследования),представлять их в устной форме.

6 классЯзык и культура:
 понимать взаимосвязи исторического развития русского языка систорией общества, приводить примеры исторических измененийзначений и форм слов (в рамках изученного);
 иметь представление об истории русского литературного языка;характеризовать роль старославянского языка в становлениисовременного русского литературного языка (в рамкахизученного);
 выявлять и характеризовать различия между литературнымязыком и диалектами; распознавать диалектизмы; объяснятьнационально-культурное своеобразие диалектизмов (в рамкахизученного);
 устанавливать и характеризовать роль заимствованной лексики всовременном русском языке; комментировать причинылексических заимствований; характеризовать процессызаимствования иноязычных слов как результат взаимодействиянациональных культур, приводить примеры; характеризоватьособенности освоения иноязычной лексики; целесообразноупотреблять иноязычные слова и заимствованныефразеологизмы;
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 характеризовать причины пополнения лексического составаязыка; определять значения современных неологизмов (в рамкахизученного);
 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов снационально-культурным компонентом (с помощьюфразеологического словаря); комментировать (в рамкахизученного) историю происхождения таких фразеологическихоборотов; уместно употреблять их;
 использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок;фразеологические словари; словари иностранных слов; словарисинонимов, антонимов; учебные этимологические словари;грамматические словари и справочники, орфографическиесловари, справочники по пунктуации (в том числемультимедийные).

Культура речи:
 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формахимён существительных, имён прилагательных; глаголов (в рамкахизученного); различать варианты орфоэпической иакцентологической нормы; употреблять слова с учётомпроизносительных вариантов современной орфоэпическойнормы;
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением итребованием лексической сочетаемости; соблюдать нормыупотребления синонимов, антонимов, омонимов;
 употреблять имена существительные, имена прилагательные,местоимения, порядковые и количественные числительные всоответствии с нормами современного русского литературногоязыка (в рамках изученного);
 выявлять, анализировать и исправлять типичные речевые ошибкив устной и письменной речи;
 анализировать и оценивать с точки зрения норм современногорусского литературного языка чужую и собственную речь (врамках изученного); корректировать свою речь с учётом еёсоответствия основным нормам современного литературногоязыка;
 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальнуюманеру общения; использовать принципы этикетного общения,лежащие в основе национального русского речевого этикета;этикетные формулы начала и конца общения, похвалы икомплимента, благодарности, сочувствия, утешения и т. д.;
 использовать толковые, орфоэпические словари, словарисинонимов, антонимов, грамматические словари и справочники, в
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том числе мультимедийные; использовать орфографическиесловари и справочники по пунктуации.
Речь. Речевая деятельность. Текст:
 использовать разные виды речевой деятельности для решенияучебных задач; выбирать и использовать различные виды чтенияв соответствии с его целью; владеть умениями информационнойпереработки прослушанного или прочитанного текста;основными способами и средствами получения, переработки ипреобразования информации; использовать информациюсловарных статей энциклопедического и лингвистическихсловарей для решения учебных задач;
 анализировать и создавать тексты описательного типа(определение понятия, пояснение, собственно описание);
 уместно использовать жанры разговорной речи (рассказ особытии, «бывальщины» и др.) в ситуациях неформальногообщения;
 анализировать и создавать учебно-научные тексты (различныевиды ответов на уроке) в письменной и устной форме;
 использовать при создании устного научного сообщенияязыковые средства, способствующие его композиционномуоформлению;
 создавать тексты как результат проектной (исследовательской)деятельности; оформлять результаты проекта (исследования),представлять их в устной форме.

7 классЯзык и культура:
 характеризовать внешние причины исторических изменений врусском языке (в рамках изученного); приводить примеры;распознавать и характеризовать устаревшую лексику снационально-культурным компонентом значения (историзмы,архаизмы); понимать особенности её употребления в текстах;
 характеризовать процессы перераспределения пластов лексикимежду активным и пассивным запасом; приводить примерыактуализации устаревшей лексики в современных контекстах;
 характеризовать лингвистические и нелингвистические причинылексических заимствований; определять значения лексическихзаимствований последних десятилетий; целесообразноупотреблять иноязычные слова;
 использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок;фразеологические словари; словари иностранных слов; словарисинонимов, антонимов; учебные этимологические словари,
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грамматические словари и справочники, орфографическиесловари, справочники по пунктуации (в том числемультимедийные).
Культура речи:

 соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях,деепричастиях, наречиях; в словоформах с непроизводнымипредлогами (в рамках изученного); различать основные идопустимые нормативные варианты постановки ударения вглаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях, в словоформах снепроизводными предлогами;
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением итребованием лексической сочетаемости; соблюдать нормыупотребления паронимов;
 анализировать и различать типичные грамматические ошибки (врамках изученного); корректировать устную и письменную речь сучётом её соответствия основным нормам современноголитературного языка;
 употреблять слова с учётом вариантов современных

орфоэпических, грамматических и стилистических норм;
 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного

русского литературного языка чужую и собственную речь;
 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основенационального русского речевого этикета (запрет наупотребление грубых слов, выражений, фраз; исключениекатегоричности в разговоре и т. д.); соблюдать нормы русскогоневербального этикета;
 использовать толковые, орфоэпические словари, словарисинонимов, антонимов, паронимов; грамматические словари исправочники, в том числе мультимедийные; использоватьорфографические словари и справочники по пунктуации.

Речь. Речевая деятельность. Текст:
 использовать разные виды речевой деятельности для решенияучебных задач; владеть умениями информационной переработкипрослушанного или прочитанного текста; основными способамии средствами получения, переработки и преобразованияинформации; использовать информацию словарных статейэнциклопедического и лингвистических словарей для решенияучебных задач;
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 характеризовать традиции русского речевого общения; уместноиспользовать коммуникативные стратегии и тактики приконтактном общении: убеждение, комплимент, спор, дискуссия;
 анализировать логико-смысловую структуру текста; распознаватьвиды абзацев; распознавать и анализировать разные типызаголовков текста; использовать различные типы заголовков присоздании собственных текстов;
 анализировать и создавать тексты рекламного типа; текст в жанрепутевых заметок; анализировать художественный текст с опоройна его сильные позиции;
 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

социальных сетях.
8 классЯзык и культура:

 иметь представление об истории развития лексического составарусского языка, характеризовать лексику русского языка с точкизрения происхождения (в рамках изученного, с использованиемсловарей);
 комментировать роль старославянского языка в развитиирусского литературного языка; характеризовать особенностиупотребления старославянизмов в современном русском языке (врамках изученного, с использованием словарей);
 характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (изславянских и неславянских языков), времени вхождения (самыедревние и более поздние) (в рамках изученного, с использованиемсловарей); сфере функционирования;
 определять значения лексических заимствований последнихдесятилетий и особенности их употребления в разговорной речи,современной публицистике, в том числе в дисплейных текстах;оценивать целесообразность их употребления; целесообразноупотреблять иноязычные слова;
 комментировать исторические особенности русского речевогоэтикета (обращение); характеризовать основные особенностисовременного русского речевого этикета;
 использовать толковые словари, словари иностранных слов,
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фразеологические словари, словари пословиц и поговорок,крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов;учебные этимологические словари; грамматические словари исправочники, орфографические словари, справочники попунктуации (в том числе мультимедийные).
Культура речи:

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы;употреблять слова с учётом произносительных и стилистическихвариантов современной орфоэпической нормы;
 иметь представление об активных процессах современногорусского языка в области произношения и ударения (в рамкахизученного);
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением итребованием лексической сочетаемости; соблюдать нормыупотребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов;
 корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля,в публицистических и художественных текстах (в рамкахизученного);
 анализировать и оценивать с точки зрения норм современногорусского литературного языка чужую и собственную речь;корректировать речь с учётом её соответствия основным нормамсовременного литературного языка;
 распознавать типичные ошибки согласования и управления врусском языке; редактировать предложения с целью исправлениясинтаксических грамматических ошибок;
 характеризовать и оценивать активные процессы в речевомэтикете (в рамках изученного); использовать приёмы,помогающие противостоять речевой агрессии; соблюдатьрусскую этикетную вербальную и невербальную манеруобщения;
 использовать толковые, орфоэпические словари, словарисинонимов, антонимов, паронимов; грамматические словари исправочники, в том числе мультимедийные; использоватьорфографические словари и справочники по пунктуации.

Речь. Речевая деятельность. Текст:
 использовать разные виды речевой деятельности для решенияучебных задач; владеть умениями информационной переработкипрослушанного или прочитанного текста; основными способамии средствами получения, переработки и преобразованияинформации; использовать графики, диаграммы, план, схемы дляпредставления информации;



РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ). 5—9 классы 145

 использовать основные способы и правила эффективнойаргументации в процессе учебно-научного общения; стандартныеобороты речи и знание правил корректной дискуссии;участвовать в дискуссии;
 анализировать структурные элементы и языковые особенностиписьма как жанра публицистического стиля речи; создаватьсочинение в жанре письма (в том числе электронного);
 создавать тексты как результат проектной (исследовательской)деятельности; оформлять результаты проекта (исследования),представлять их в устной и письменной форме;
 строить устные учебно-научные сообщения различных видов,составлять рецензию на реферат, на проектную работуодноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научнойдискуссии;
 владеть правилами информационной безопасности при общении в

социальных сетях.
9 классЯзык и культура:

 понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного), правильноупотреблять их в речи; иметь представление о русской языковойкартине мира; приводить примеры национального своеобразия,богатства, выразительности родного русского языка;анализировать национальное своеобразие общеязыковых ихудожественных метафор;
 иметь представление о ключевых словах русской культуры;комментировать тексты с точки зрения употребления в нихключевых слов русской культуры (в рамках изученного);
 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов снационально-культурным компонентом; анализировать икомментировать историю происхождения фразеологическихоборотов; уместно употреблять их; распознавать источникикрылатых слов и выражений (в рамках изученного); правильноупотреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выраженияв различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
 характеризовать влияние внешних и внутренних факторовизменений в русском языке (в рамках изученного); иметьпредставление об основных активных процессах в современномрусском языке (основные тенденции, отдельные примеры в
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рамках изученного);
 комментировать особенности новых иноязычных заимствованийв современном русском языке; определять значения лексическихзаимствований последних десятилетий;
 характеризовать словообразовательные неологизмы по сфереупотребления и стилистической окраске; целесообразноупотреблять иноязычные слова;
 объяснять причины изменения лексических значений слов и ихстилистической окраски в современном русском языке (наконкретных примерах);
 использовать толковые словари, словари иностранных слов,фразеологические словари, словари пословиц и поговорок,крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов;учебные этимологические словари; грамматические словари исправочники, орфографические словари, справочники попунктуации (в том числе мультимедийные).

Культура речи:
 понимать и характеризовать активные процессы в областипроизношения и ударения (в рамках изученного); способыфиксации произносительных норм в современных орфоэпическихсловарях;
 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы;соблюдать нормы произношения и ударения в отдельныхграмматических формах самостоятельных частей речи (в рамкахизученного); употреблять слова с учётом произносительныхвариантов современной орфоэпической нормы;
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением итребованием лексической сочетаемости (в рамках изученного);опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;
 соблюдать синтаксические нормы современного русскоголитературного языка: предложно-падежное управление;построение простых предложений, сложных предложений разныхвидов; предложений с косвенной речью;
 распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном управлении; построении простых предложений,сложных предложений разных видов; предложений с косвеннойречью;
 анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм

современного русского литературного языка чужую и
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собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия
основным нормам и вариантам норм современного литературного
языка;

 использовать при общении в интернет-среде этикетные формы иустойчивые формулы, принципы этикетного общения, лежащие воснове национального русского речевого этикета; соблюдатьнормы русского этикетного речевого поведения в ситуацияхделового общения;
 использовать толковые, орфоэпические словари, словарисинонимов, антонимов, паронимов; грамматические словари исправочники, 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 сочетающихразные форматы представления информации (инфографика,диаграмма, дисплейный текст и др.);
 владеть умениями информационной переработки прослушанногоили прочитанного текста; основными способами и средствамиполучения, переработки и преобразования информации(аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемыдля представления информации;
 анализировать структурные элементы и языковые особенностианекдота, шутки; уместно использовать жанры разговорной речив ситуациях неформального общения;
 анализировать структурные элементы и языковые особенности

делового письма;
 создавать устные учебно-научные сообщения различных видов,отзыв на проектную работу одноклассника; принимать участие вучебно-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 реферат в письменной форме и
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представлять его в устной и письменной форме;
 владеть правилами информационной безопасности при общении в

социальных сетях.
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2.1.4. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература(русская)» на уровне основного общего образования составлена всоответствии с реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Обобразовании в Российской Федерации» на основе требованийфедерального государственного образовательного стандарта основногообщего образования (Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2021 г. №287 «Об утверждении федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования»; зарегистрирован МинюстомРоссии 05.07.2021 № 64101) к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования по учебномупредмету «Родная литература», входящему в образовательную область«Родной язык и родная литература», а также программы воспитания(утверждена решением ФУМО по общему образованию от 2 июня 2020 г.)с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы вРоссийской Федерации (утверждённой распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира,предоставляет широкие возможности для отражения эстетически ценнойхудожественной модели мира и духовного познания жизни с позицийгуманистического сознания. Лучшие образцы русской литературыобладают высокой степенью эмоционального воздействия на внутренниймир школьников, способствуют их приобщению к гуманистическимценностям и культурно-историческому опыту человечества, поэтому вполикультурной языковой среде русская литература должна изучаться наоснове диалога культур. Гуманистический потенциал русской литературыпозволяет рассматривать её как общенациональную российскую ценность,как средство воспитания школьников в духе уважительного отношения кязыку икультуре народов Российской Федерации и мира, формирования культурымежнационального общения.Как часть предметной области «Родной язык и родная литература»учебный предмет «Родная литература (русская)» тесно связан спредметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Родная
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литература (русская)» способствует обогащению речи школьников,развитию их речевой культуры, коммуникативной и межкультурнойкомпетенций. Вместе с тем учебный предмет «Родная литература(русская)» имеет особенности, отличающие его от учебного предмета«Литература», входящего в предметную область «Русский язык илитература».Специфика курса родной русской литературы обусловлена:а) отбором произведений русской литературы, в которых наиболееярко выражено их национально-культурное своеобразие, например,русский национальный характер, обычаи и традиции русского народа,духовные основы русской культуры;б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохисоздания изучаемых литературных произведений, расширеннымисторико-культурным комментарием к ним.
Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено наудовлетворение потребности школьников в изучении русской литературыкак особого, эстетического, средства познания русской национальнойкультуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родная литература(русская)» не ущемляет права тех школьников, которые изучают иныеродные языки и родные литературы, поэтому учебное время, отведённоена изучение данного предмета, не может рассматриваться как время дляуглублённого изучения основного курса литературы, входящего впредметную область «Русский язык и литература».Содержание программы по родной русской литературе не включаетпроизведения, изучаемые в основном курсе литературы, его задача —расширить литературный и культурный кругозор обучающихся за счёт ихзнакомства с дополнительными произведениями фольклора, русскойклассики и современной литературы, наиболее ярко воплотившиминациональные особенности русской литературы и культуры, которыемогут быть включены в проблемно-тематические блоки в соответствии соспецификой курса.В содержании курса родной русской литературы в программевыделяются три содержательные линии (три проблемно-тематическихблока):
 «Россия — родина моя»;
 «Русские традиции»;
 «Русский характер — русская душа».Каждая содержательная линия предусматривает вариативныйкомпонент содержания курса родной русской литературы, разработкакоторого в рабочих программах предполагает обращение к литературенародов России и мира в целях выявления национально-специфического иобщего в произведениях, близких по тематике и проблематике. Например,поэты народов России о русском и родном языках; новогодние традиции влитературе народов России и мира; образ степи в фольклоре и литературе
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народов России и др.Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5—9классов основной школы строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и хронологического принципов.Содержание программы для каждого класса включает произведенияфольклора, русской классики и современной литературы,актуализирующие вечные проблемы и ценности.Проблемно-тематические блоки объединяют произведения всоответствии с выделенными сквозными линиями (например: родныепросторы — русский лес — берёза). Внутри проблемно-тематическихблоков произведений выделяются отдельные подтемы, связанные снационально-культурной спецификой русских традиций, быта и нравов(например: праздники русского мира, Масленица, блины и т. п.).В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которыепозволяют на различном литературно-художественном материалепоказать, как важные для национального сознания понятия проявляются вкультурном пространстве на протяжении длительного времени — вплотьдо наших дней (например: сила духа, доброта, милосердие).В отдельные тематические блоки программы вводятся литературныепроизведения, включающие в сферу выделяемых национально-специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами другихвидов искусства — живописи, музыки, кино, театра. Это позволяетпрослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре).
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»Программа учебного предмета «Родная литература (русская)»ориентирована на сопровождение и поддержку учебного предмета«Литература», входящего в образовательную область «Русский язык илитература». Цели курса родной русской литературы в рамках предметнойобласти «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику,обусловленную дополнительным по своему содержанию характеромкурса, а также особенностями функционирования русского языка ирусской литературы в разных регионах Российской Федерации.Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечитьдостижение следующих целей:

 воспитание и развитие личности, способной понимать иэстетически воспринимать произведения родной русскойлитературы и обладающей гуманистическим мировоззрением,общероссийским гражданским сознанием и национальнымсамосознанием, чувством патриотизма и гордости отпринадлежности к многонациональному народу России;
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 формирование познавательного интереса к родной русскойлитературе, воспитание ценностного отношения к ней какхранителю историко-культурного опыта русского народа,включение обучающегося в культурно-языковое поле своегонарода и приобщение к его культурному наследию;
 осознание исторической преемственности поколений,формирование причастности к свершениям и традициям своегонарода и ответственности за сохранение русской культуры;
 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческихспособностей, необходимых для успешной социализации исамореализации личности в многонациональном российскомгосударстве.Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен нарешение следующих задач:
 приобщение к литературному наследию русского народа вконтексте единого исторического и культурного пространстваРоссии, диалога культур всех народов Российской Федерации;
 осознание роли родной русской литературы в передаче отпоколения к поколению историко-культурных, нравственных,эстетических ценностей;
 выявление взаимосвязи родной русской литературы сотечественной историей, формирование представлений омногообразии национально-специфичных форм художественногоотражения материальной и духовной культуры русского народа врусской литературе;
 получение знаний о родной русской литературе как о

развивающемся явлении в контексте её взаимодействия с
литературой других народов Российской Федерации, их
взаимовлияния;

 выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных вродной русской литературе; создание устных и письменныхвысказываний, содержащих суждения и оценки по поводупрочитанного;
 формирование опыта общения с произведениями родной русскойлитературы в повседневной жизни и учебной деятельности;
 накопление опыта планирования собственного досугового чтения,определения и обоснования собственных читательскихпредпочтений произведений родной русской литературы;
 формирование потребности в систематическом чтении
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произведений родной русской литературы как средстве познаниямира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека иобщества, многоаспектного диалога;
 развитие умений работы с источниками информации,осуществление поиска, анализа, обработки и презентацииинформации из различных источников, в том числе из числаверифицированных электронных ресурсов, включённых вфедеральный перечень.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА(РУССКАЯ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕНа обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» наэтапе основного общего образования отводится объёме 61 час: 5 класс —17 часов, 6 класс — 17 часов, 7 класс — 9 часов, 8 класс — 9 часов, 9класс — 9 часов. (из расчёта 0,5 часа в 5 и 6 классе, 0.25 часа в 7,8,9классах в неделю).На изучение инвариантной части программы по родной русскойлитературе отводится 61 учебных часов. Резерв учебного времени,составляющий 74 учебных часов (или 20 %), отводится на вариативнуючасть программы, которая предусматривает изучение произведений,отобранных составителями рабочих программ для реализациирегионального компонента содержания литературного образования,учитывающего в том числе национальные и этнокультурные особенностинародов Российской Федерации.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»
5 КЛАСС
Раздел 1. Россия — Родина моя
Преданья старины глубокойМалые жанры фольклора: пословицы и поговорки о Родине, России,русском народе (не менее пяти произведений).Русские народные и литературные сказки (не менее двухпроизведений). Например: «Лиса и медведь» (русская народная сказка), К.Г. Паустовский «Дремучий медведь».Города земли русскойМосква в произведениях русских писателейСтихотворения (не менее двух). Например: А. С. Пушкин «На тихихберегах Москвы...», М. Ю. Лермонтов «Москва, Москва!.. люблю тебя каксын.», Л. Н. Мартынов «Красные ворота» и др.А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади».Родные просторыРусский лесСтихотворения (не менее двух). Например: А. В. Кольцов «Лес», В. А.Рождественский «Берёза», В. А. Солоухин «Седьмую ночь без перерыва.»и др.И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес».
Раздел 2. Русские традиции
Праздники русского мираРождествоСтихотворения (не менее двух). Например: Б. Л. Пастернак«Рождественская звезда» (фрагмент), В. Д. Берестов «Перед Рождеством»и др.A. И. Куприн. «Бедный принц».Н. Д. Телешов. «Ёлка Митрича».Тепло родного домаСемейные ценностиИ. А. Крылов. Басни (одно произведение по выбору). Например:«Дерево» и др.И. А. Бунин. «Снежный бык».B. И. Белов. «Скворцы».
Раздел 3. Русский характер — русская душа
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Не до ордена — была бы РодинаОтечественная война 1812 годаСтихотворения (не менее двух). Например: Ф. Н. Глинка «Авангарднаяпеснь», Д. В. Давыдов «Партизан» (отрывок) и др.Загадки русской душиПарадоксы русского характераК. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка).Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова».О ваших ровесникахШкольные контрольныеК. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент).А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант».Лишь слову жизнь данаРодной язык, родная речьСтихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бунин «Слово», В. Г.Гордейчев «Родная речь» и др.
6 КЛАСС
Раздел 1. Россия — Родина моя
Преданья старины глубокойБогатыри и богатырствоБылины (одна былина по выбору). Например: «Илья Муромец иСвятогор».Былинные сюжеты и герои в русской литературеСтихотворения (не менее одного). Например: И. А. Бунин «Святогор иИлья».М. М. Пришвин. «Певец былин».Города земли русскойРусский СеверC. Г. Писахов. «Ледяна колокольня» (не менее одной главы повыбору, например: «Морожены песни»).Б. В. Шергин. «Поморские были и сказания» (не менее двух глав повыбору, например: «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин»).Родные просторыЗима в русской поэзииСтихотворения (не менее двух). Например: И. С. Никитин «ВстречаЗимы», А. А. Блок «Снег да снег. Всю избу занесло...», Н. М. Рубцов«Первый снег» и др.По мотивам русских сказок о зимеЕ. Л. Шварц. «Два брата».
Раздел 2. Русские традиции
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Праздники русского мираМасленицаСтихотворения (не менее двух). Например: М. Ю. Лермонтов«Посреди небесных тел...», А. Д. Дементьев «Прощёное воскресенье» идр.A. П. Чехов. «Блины».Тэффи. «Блины».Тепло родного домаВсюду родимую Русь узнаюСтихотворения (не менее одного). Например: В. А. Рождественский«Русская природа» и др.К. Г. Паустовский. «Заботливый цветок».Ю. В. Бондарев. «Поздним вечером».
Раздел 3. Русский характер — русская душа
Не до ордена — была бы РодинаОборона СевастополяСтихотворения (не менее трех). Например: А. Н. Апухтин «Солдатскаяпесня о Севастополе», А. А. Фет «Севастопольское братское кладбище»,Рюрик Ивнев «Севастополь» и др.Загадки русской душиЧудеса нужно делать своими рукамиСтихотворения (не менее одного). Например: Ф. И. Тютчев «Чему быжизнь нас ни учила.» и др.Н. С. Лесков. «Неразменный рубль».B. П. Астафьев. «Бабушка с малиной».О ваших ровесникахРеальность и мечтыР. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с нимпознакомился», «Кирпичные острова»).Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (один фрагмент повыбору).Лишь слову жизнь данаНа русском дышим языкеСтихотворения (не менее двух). Например: К. Д. Бальмонт «Русскийязык», Ю. П. Мориц «Язык обид — язык не русский...» и др.
7 КЛАСС
Раздел 1. Россия — Родина моя
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Преданья старины глубокойРусские народные песниИсторические и лирические песни (не менее двух). Например: «На зарето было, братцы, на утренней.», «Ах вы, ветры, ветры буйные.» и др.Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературеA. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1).Стихотворения (не менее двух). Например: И. З. Суриков «Я ли в поледа не травушка была.», А. К. Толстой «Моя душа летит приветом.» и др.Города земли русскойСибирский крайB. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь.» (одна глава по выбору, например«Тобольск»).А. И. Солженицын. «Колокол Углича».Родные просторыРусское полеСтихотворения (не менее двух). Например: И. С. Никитин «Поле», И.А. Гофф «Русское поле» и др.Д. В. Григорович. «Пахарь» (не менее одной главы по выбору).
Раздел 2. Русские традиции
Праздники русского мираПасхаСтихотворения (не менее двух). Например: К. Д. Бальмонт«Благовещенье в Москве», А. С. Хомяков «Кремлевская заутреня наПасху», А. А. Фет «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину).А. П. Чехов. «Казак».Тепло родного домаРусские мастераВ. А. Солоухин. «Камешки на ладони» (не менее двух миниатюр повыбору).Ф. А. Абрамов. «Дом» (один фрагмент по выбору).Стихотворения (не менее одного). Например: Р. И. Рождественский «Омастерах» и др.
Раздел 3. Русский характер — русская душа
Не до ордена — была бы РодинаНа Первой мировой войнеСтихотворения (не менее двух). Например: С. М. Городецкий«Воздушный витязь», Н. С. Гумилёв «Наступление», «Война» и др.М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза».Загадки русской душиДолюшка женскаяСтихотворения (не менее двух). Например: Ф. И. Тютчев «Русской
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женщине», Н. А. Некрасов «Внимая ужасам вой- ны^», Ю. В. Друнина «Иоткуда вдруг берутся силы...», В. М. Тушнова «Вот говорят: Россия.» и др.Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».О ваших ровесникахВзрослые детские проблемыА. С. Игнатова. «Джинн Сева».Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (не менее двух глав по выбору,например, «Изумрудная рыбка», «Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).Лишь слову жизнь данаТакого языка на свете не бывалоСтихотворения (не менее одного). Например: Вс. Рождественский «Вродной поэзии совсем не старовер.» и др.
8 КЛАСС
Раздел 1. Россия — Родина моя

Легендарный герой земли русской Иван СусанинСтихотворения (не менее одного). Например: С. Н. Марков «Сусанин»,О. А. Ильина «Во время грозного и злого поединка.» и др.П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (не менее двух глав по выбору).Города земли русскойПо Золотому кольцуСтихотворения (не менее трёх). Например: Ф. К. Сологуб «Сквозьтуман едва заметный...», М. А. Кузмин «Я знаю вас не понаслышке...», И.И. Кобзев «Поездка в Суздаль», В. А. Степанов «Золотое кольцо» и др.Родные просторыВолга — русская рекаРусские народные песни о Волге (одна по выбору). Например: «Уж ты,Волга-река, Волга-матушка!..», «Вниз по матушке по Волге.» и др.Стихотворения (не менее двух). Например: Н. А. Некрасов «Люблю якраткой той поры.» (из поэмы «Горе старого Наума»), В. С. Высоцкий«Песня о Волге» и др.В. В. Розанов. «Русский Нил» (один фрагмент по выбору).
Раздел 2. Русские традиции
Праздники русского мираТроицаСтихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бунин «Троица», С.А. Есенин «Троицыно утро, утренний канон.», Н. И. Рыленков «Возможноль высказать без слов.» и др.И. А. Новиков. «Троицкая кукушка».Тепло родного домаРодство душ
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Ф. А. Абрамов. «Валенки».Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (две главы по выбору).
Раздел 3. Русский характер — русская душа
Не до ордена — была бы РодинаДети на войнеЭ. Н. Веркин. «Облачный полк» (не менее двух глав по выбору).Загадки русской душиСеятель твой и хранительИ. С. Тургенев. «Сфинкс».Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей».О ваших ровесникахПора взросленияБ. Л. Васильев. «Завтра была война» (не менее одной главы повыбору).Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (не менее одной главы повыбору)Лишь слову жизнь данаЯзык поэзииСтихотворения (не менее одного). Например: И. Ф. Анненский«Третий мучительный сонет» и др.Дон Аминадо. «Наука стихосложения».
9 КЛАСС
Раздел 1. Россия — Родина моя
Преданья старины глубокойГроза двенадцатого годаРусские народные песни об Отечественной войне 1812 года (не менееодной). Например: «Как не две тученьки не две грозныя»Стихотворения (не менее двух). Например: В. А. Жуковский «Певец востане русских воинов» (в сокращении), А. С. Пушкин «Полководец»,«Бородинская годовщина», М. И. Цветаева «Генералам двенадцатогогода» и др.И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (один фрагмент повыбору).Города земли русскойПетербург в русской литературеСтихотворения (не менее трёх). Например: А. С. Пушкин «Городпышный, город бедный...», О. Э. Мандельштам «Петербургские строфы»,А. А. Ахматова «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченье.»), Д.С. Самойлов «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах.») и др.Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (одна глава по
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выбору, например, «Фонарики-сударики»).Родные просторыСтепь раздольнаяРусские народные песни о степи (одна по выбору). Например: «Уж ты,степь ли моя, степь Моздокская.», «Ах ты, степь широкая.» и др.Стихотворения (не менее двух). Например: П. А. Вяземский «Степь»,И. З. Суриков «В степи» и др.А. П. Чехов. «Степь» (один фрагмент по выбору).
Раздел 2. Русские традиции
Праздники русского мираАвгустовские СпасыСтихотворения (не менее трёх). Например: К. Д. Бальмонт «Первыйспас», Б. А. Ахмадулина «Ночь упаданья яблок», Е. А. Евтушенко «Самоупало яблоко с небес...» и др.Е. И. Носов. «Яблочный спас».Тепло родного домаРодительский домА. П. Платонов. «На заре туманной юности» (две главы по выбору).В. П. Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести«Последний поклон»).
Раздел 3. Русский характер — русская душа
Не до ордена — была бы РодинаВеликая Отечественная войнаСтихотворения (не менее двух). Например: Н. П. Майоров «Мы», М. В.Кульчицкий «Мечтатель, фантазёр, лентяй- завистник!..» и др.Ю. М. Нагибин. «Ваганов».Е. И. Носов. «Переправа».Загадки русской душиСудьбы русских эмигрантовБ. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».А. Т. Аверченко. «Русское искусство».О ваших ровесникахПрощание с детствомЮ. И. Коваль. «От Красных ворот» (не менее одного фрагмента повыбору).Лишь слову жизнь дана«Припадаю к великой реке...»Стихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бродский «Мойнарод», С. А. Каргашин «Я — русский! Спасибо, Господи!..» и др.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»
Изучение учебного предмета «Родная литература (русская)» в основнойшколе направлено на достижение обучающимися следующихличностных, метапредметных и предметных результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения рабочей программы по предмету«Родная литература (русская)» на уровне основного общего образованиядостигаются в единстве учебной и воспитательной деятельностиобразовательной организации, реализующей программы основногообщего образования, в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми вобществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности.Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету«Родная литература (русская)» на уровне основного общего образованиядолжны отражать готовность обучающихся руководствоваться системойпозитивных ценностных ориентаций и расширением опыта деятельностина её основе и в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, в том числе в части:гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни семьи, образовательной организации,реализующей программы основного общего образования, местногосообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма,дискриминации; понимание роли различных социальных институтов вжизни человека; представление об основных правах, свободах иобязанностях гражданина, социальных нормах и правилахмежличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональномобществе; представление о способах противодействия коррупции;готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление квзаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьномсамоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней);патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познаниюродного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края,народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины —России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и
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трудовым достижениям народа; уважение к символам России,государственным праздникам, историческому и природному наследию ипамятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки,а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных иправовых норм с учётом осознания последствий поступков; активноенеприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности вусловиях индивидуального и общественного пространства;эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчествусвоего и других народов, понимание эмоционального воздействияискусства; осознание важности художественной культуры как средствакоммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного имирового искусства, роли этнических культурных традиций и народноготворчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства;физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:осознание ценности жизни; ответственное отношение к своемуздоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание,соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий иотдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий инеприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасногоповедения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовымситуациям и меняющимся социальным, информационным и природнымусловиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраиваядальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умениеуправлять собственным эмоциональным состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своего права наошибку и такого же права другого человека;трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамкахсемьи, образовательной организации, реализующей программы основногообщего образования, города, края) технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес кпрактическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе
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на основе применения изучаемого предметного знания; осознаниеважности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений дляэтого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение ктруду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор ипостроение индивидуальной траектории образования и жизненных плановс учётом личных и общественных интересов и потребностей;экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наукдля решения задач в области окружающей среды, планированияпоступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения; активноенеприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознаниесвоей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязиприродной, технологической и социальной среды; готовность к участию впрактической деятельности экологической направленности;ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природыи общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;овладение языковой и читательской культурой как средством познаниямира; овладение основными навыками исследовательской деятельности,установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося кизменяющимся условиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальныхролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правилобщественного поведения, форм социальной жизни в группах исообществах, включая семью, группы, сформированные попрофессиональной деятельности, а также в рамках социальноговзаимодействия с людьми из другой культурной среды;способность обучающихся ко взаимодействию в условияхнеопределённости, открытость опыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределённости, повышатьуровень своей компетентности через практическую деятельность, в томчисле умение учиться у других людей, воспринимать в совместнойдеятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, способность формированияновых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия,



164

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных,осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей,планировать своё развитие;умение оперировать основными понятиями, терминами ипредставлениями в области концепции устойчивого развития;умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества иэкономики;умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающуюсреду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальныхпоследствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовуюситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса,корректировать принимаемые решения и действия; формулировать иоценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находитьпозитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать вотсутствие гарантий успеха.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОвладение универсальными учебными познавательными действиями.Базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов(явлений);устанавливать существенный признак классификации, основания дляобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений ипроцессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельноустанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений и
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суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложныйэксперимент, небольшое исследование по установлению особенностейобъекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостейобъектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информации, полученнойв ходе исследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментамиоценки достоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий иих последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации или данных из источников с учётом предложеннойучебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающиеодну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымпедагогическим работником или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение универсальными учебными коммуникативнымидействиями.Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоциив соответствии с целями и условиями общения; выражать себя (своюточку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальныесредства общения, понимать значение социальных знаков, знать ираспознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительноеотношение к собеседнику и в корректной форме формулировать своивозражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы посуществу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решениезадачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять своисуждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций; публично представлять результатывыполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач
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презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлятьустные и письменные тексты с использованием иллюстративныхматериалов.Совместная деятельность: понимать и использовать преимуществакомандной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы,обосновывать необходимость применения групповых формвзаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цельсовместной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей,проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (сучётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),распределять задачи между членами команды, участвовать в групповыхформах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата посвоему направлению и координировать свои действия с другими членамикоманды; оценивать качество своего вклада в общий продукт покритериям, самостоятельно сформулированным участникамивзаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вкладкаждого члена команды в достижение результатов, разделять сферуответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта передгруппой.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями.Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных иучебных ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятиярешений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятиерешений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи(или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётомимеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьпредлагаемые варианты решений; составлять план действий (планреализации намеченного алгоритма решения), корректироватьпредложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемомобъекте; делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации ирефлексии; давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еёизменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могутвозникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение кменяющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённомуопыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вноситькоррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся
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ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оцениватьсоответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект: различать, называть и управлятьсобственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализироватьпричины эмоций; ставить себя на место другого человека, пониматьмотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций.Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, егомнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого;принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты освоения примерной программы по учебномупредмету «Родная литература (русская)» должны отражать:1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы длясвоего дальнейшего развития; формирование потребности всистематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;2) понимание родной литературы как одной из основныхнационально-культурных ценностей народа, особого способа познанияжизни;3) обеспечение культурной самоидентификации, осознаниекоммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основеизучения выдающихся произведений культуры своего народа, российскойи мировой культуры;4) воспитание квалифицированного читателя со сформированнымэстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение иоформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разныхжанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического иинтерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного,сознательно планировать своё досуговое чтение;5) развитие способности понимать литературные художественныепроизведения, отражающие разные этнокультурные традиции;6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текстана основе понимания принципиальных отличий литературногохудожественного текста от научного, делового, публицистического;формирование умений воспринимать, анализировать, критическиоценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественнуюкартину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне нетолько эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Предметные результаты по классам
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5 класс:
 выделять проблематику русских народных и литературныхсказок, пословиц и поговорок как основу для развитияпредставлений о нравственном идеале русского народа вконтексте диалога культур с другими народами России;осознавать ключевые для русского национального сознаниякультурные и нравственные смыслы в произведениях о Москвекак столице России и о русском лесе;
 иметь начальные представления о богатстве русской литературыи культуры в контексте культур народов России; о русскихнациональных традициях в рождественских произведениях ипроизведениях о семейных ценностях;
 иметь начальное понятие о русском национальном характере, егопарадоксах и загадках русской души в произведениях о защитеРодины в Отечественной войне 1812 года, о проблемахподростков и о своеобразии русского языка и родной речи;
 владеть умением давать смысловой анализ фольклорного илитературного текста на основе наводящих вопросов; подруководством учителя создавать элементарные историко-культурные комментарии и собственные текстыинтерпретирующего характера в формате ответа на вопрос,сопоставлять произведения словесного искусства спроизведениями других искусств и учиться отбиратьпроизведения для самостоятельного чтения;
 иметь начальные представления о проектно-исследовательскойдеятельности, оформлении и предъявлении её результатов,владеть элементарными умениями работы с разнымиисточниками информации.

6 класс:
 выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов вфольклоре и русской литературе для развития представлений онравственном идеале русского народа в контексте героическогоэпоса разных народов, устанавливать связи между ними науровне тематики, проблематики, образов; осознавать ключевыедля русского национального сознания культурные инравственные смыслы в произведениях о русском севере ирусской зиме;
 иметь представления о богатстве русской литературы и культурыв контексте культур народов России, о русских национальныхтрадициях в произведениях о русской масленице, о родном крае и
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русском доме;
 иметь начальное понятие о русском национальном характере, егопарадоксах и загадках русской души в произведениях о защитеРодины в Крымской войне 1853—1856 годов, об оптимизме ивзаимопомощи как основных чертах русского человека,реальности и мечтах в книгах о подростках и о богатстве русскогоязыка и родной речи;
 владеть умением давать смысловой анализ фольклорного илитературного текста на основе наводящих вопросов или попредложенному плану; создавать краткие историко-культурныекомментарии и собственные тексты интерпретирующегохарактера в формате ответа на вопрос, анализа поэтическоготекста, характеристики героя; под руководством учителясопоставлять произведения словесного искусства спроизведениями других искусств; самостоятельно отбиратьпроизведения для внеклассного чтения;
 владеть начальными навыками осуществления самостоятельнойпроектно-исследовательской деятельности и оформления еерезультатов, работы с разными источниками информации ипростейшими способами её обработки и презентации.

7 класс:
 выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразиерусских народных песен (исторических и лирических), выявлятьфольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе дляразвития представлений о нравственном идеале русского народа;осознавать ключевые для русского национального сознаниякультурные и нравственные смыслы в произведениях осибирском крае и русском поле;
 иметь устойчивые представления о богатстве русской литературыи культуры в контексте культур народов России; русскихнациональных традициях в произведениях о православномпраздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах;
 иметь понятие о русском национальном характере, истоках

русского патриотизма и героизма в произведениях о защите
Родины; о загадках русской души; взрослых проблемах, которые
приходится решать подросткам; об уникальности русского языка
и родной речи;

 владеть умением давать смысловой анализ фольклорного илитературного текста по предложенному плану и воспринимать
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художественный текст как послание автора читателю,современнику и потомку; создавать историко-культурныекомментарии и собственные тексты интерпретирующегохарактера в формате сравнительной характеристики героев,ответа на проблемный вопрос; под руководством учителясопоставлять произведения словесного искусства спроизведениями других искусств; самостоятельно отбиратьпроизведения для внеклассного чтения;
 владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательскойдеятельности и оформления её результатов, навыками работы сразными источниками информации и основными способами еёобработки и презентации.

8 класс:
 выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразиепроизведений о легендарных героях земли Русской для развитияпредставлений о нравственных идеалах русского народа;осознавать ключевые для русского национального сознаниякультурные и нравственные смыслы в произведениях о Золотомкольце России и великой русской реке Волге;
 иметь устойчивые представления о богатстве русской литературыи культуры в контексте культур народов России; русскихнациональных традициях в произведениях о православномпраздновании Троицы и о родстве душ русских людей;
 иметь понятие о русском национальном характере впроизведениях о войне; о русском человеке как хранителенационального сознания; трудной поре взросления; о языкерусской поэзии;
 владеть умением давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и литературного текста ивоспринимать художественный текст как послание авторачитателю, современнику и потомку; создавать развёрнутыеисторико-культурные комментарии и собственные текстыинтерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответана проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлятьпроизведения словесного искусства с произведениями другихискусств; самостоятельно отбирать произведения длявнеклассного чтения;
 владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательскойдеятельности и оформления её результатов, навыками работы сразными источниками информации и основными способами её
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обработки и презентации.
9 класс:

 выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразиепроизведений разных жанров и эпох об Отечественной войне1812 года для развития представлений о нравственных идеалахрусского народа; осознавать ключевые для русскогонационального сознания культурные и нравственные смыслы впроизведениях об образе Петербурга и российской степи врусской литературе;
 понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическуюценность русской литературы и культуры в контексте культурнародов России; осознавать роль русских национальных традицийв произведениях об августовских Спасах и о родительском домекак вечной ценности;
 осмысливать характерные черты русского национальногохарактера в произведениях о Великой Отечественной войне, осудьбах русских эмигрантов в литературе русского зарубежья;выделять нравственные проблемы в книгах о прощании сдетством;
 осознанно воспринимать художественное произведение вединстве формы и содержания, устанавливать поле собственныхчитательских ассоциаций, давать самостоятельный смысловой иидейно-эстетический анализ художественного текста; создаватьразвёрнутые историко-культурные комментарии и собственныетексты интерпретирующего характера в различных форматах;самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусстваи их воплощение в других искусствах; самостоятельноформировать круг внеклассного чтения, определяя для себяактуальную и перспективную цели чтения художественнойлитературы;
 осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскуюдеятельность и оформлять её результаты, владеть навыкамиработы с разными источниками информации и различнымиспособами её обработки и презентации.
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2.1.5. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК(ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общегообразования составлена на основе «Требований к результатам освоенияосновной образовательной программы», представленных в Федеральномгосударственном образовательном стандарте основного общегообразования, с учётом распределённых по классам проверяемыхтребований к результатам освоения основной образовательной программыосновного общего образования и элементов содержания, представленныхв Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) языку, атакже на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решениемФУМО от 02.06.2020 г.).
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Примерная рабочая программа является ориентиром для составленияавторских рабочих программ: она даёт представление о целяхобразования, развития и воспитания обучающихся на уровне основногообщего образования средствами учебного предмета «Иностранный(английский) язык», определяет обязательную (инвариантную) частьсодержания учебного курса по английскому языку, за пределами которойостаётся возможность авторского выбора вариативной составляющейсодержания образования по предмету. Рабочая программа устанавливаетраспределение обязательного предметного содержания по годамобучения; предусматривает примерный ресурс учебного времени,выделяемого на изучение тем/разделов курса, а также последовательностьих изучения с учётом особенностей структуры английского языка иродного (русского) языка обучающихся, межпредметных связейанглийского языка с содержанием других общеобразовательныхпредметов, изучаемых в 5—9 классах, а также с учётом возрастныхособенностей обучающихся. В примерной рабочей программе дляосновной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех речевыхумений и овладение языковыми средствами, представленными в
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примерных рабочих программах начального общего образования, чтообеспечивает преемственность между этапами школьного образования поанглийскому языку.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важноеместо в системе среднего общего образования и воспитания современногошкольника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучениеиностранного языка направлено на формирование коммуникативнойкультуры обучающихся, осознание роли языков как инструментамежличностного и межкультурного взаимодействия, способствует ихобщему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности,расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этиминостранный язык выступает инструментом овладения другимипредметными областями в сфере гуманитарных, математических,естественно-научных и других наук и становится важной составляющейбазы для общего и специального образования.Построение программы имеет нелинейный характер и основано наконцентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементысодержания и новые требования. В процессе обучения освоенные наопределённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются изакрепляются на новом лексическом материале и расширяющемсятематическом содержании речи.В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов навладение иностранным языком, усиление общественных запросов наквалифицированных и мобильных людей, способных быстроадаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладеватьновыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечиваетбыстрый доступ к передовым международным научным итехнологическим достижениям и расширяет возможности образования исамообразования. Владение иностранным языком сейчас рассматриваетсякак часть профессии, поэтому он является универсальным предметом,которым стремятся овладеть современные школьники независимо отвыбранных ими профильных предметов (математика, история, химия,физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком становитсяодним из важнейших средств социализации и успешнойпрофессиональной деятельности выпускника школы.Возрастает значимость владения разными иностранными языками как вкачестве первого, так и в качество второго. Расширение номенклатурыизучаемых языков соответствует стратегическим интересам России вэпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка
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экономического или политического партнёра обеспечивает болееэффективное общение, учитывающее особенности культуры партнёра, чтопозволяет успешнее решать возникающие проблемы и избегатьконфликтов.Естественно, возрастание значимости владения иностранными языкамиприводит к переосмыслению целей и содержания обучения предмету.
ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятсяболее сложными по структуре, формулируются на ценностном,когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаютсяв личностных, метапредметных/обще- учебных/универсальных ипредметных результатах обучения. А иностранные языки признаютсясредством общения и ценным ресурсом личности для самореализации исоциальной адаптации; инструментом развития умений поиска, обработкии использования информации в познавательных целях, одним из средстввоспитания качеств гражданина, патриота; развития национальногосамосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разныхстран.На прагматическом уровне целью иноязычного образованияпровозглашено формирование коммуникативной компетенцииобучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая,социокультурная, компенсаторная компетенции: — 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 c отобранными темами общения; освоение знаний оязыковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражениямысли в родном и иностранном языках;— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение ккультуре, традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамкахтем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,психологическим особенностям учащихся основной школы на разныхеё этапах; формирование умения представлять свою страну, еёкультуру в условиях межкультурного общения;— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить изположения в условиях дефицита языковых средств при получении ипередаче информации.Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствамииностранного языка формируются ключевые универсальные учебные
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компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную,информационную, социально-трудовую и компетенцию личностногосамосовершенствования.В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образованияосновными подходами к обучению иностранным языкам признаютсякомпетентностный, системно-деятельностный, межкультурный икоммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходовпредполагает возможность реализовать поставленные цели, добитьсядостижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранногодля основной школы, использования новых педагогических технологий(дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) ииспользования современных средств обучения.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕОбязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык»входит в предметную область «Иностранные языки» наряду с предметом«Второй иностранный язык», изучение которого происходит при наличиипотребности обучающихся и при условии, что в образовательнойорганизации имеются условия (кадровая обеспеченность, технические иматериальные условия), позволяющие достигнуть заявленных в ФГОСООО предметных результатов.Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучаетсяобязательно со 2 по 11 класс. На этапе основного общего образованияминимально допустимое количество учебных часов, выделяемых наизучение первого иностранного языка, — 3 часа в неделю, что составляетпо 102 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс.Требования к предметным результатам для основного общегообразования констатируют необходимость к окончанию 9 класса владенияумением общаться на иностранном (английском) языке в разных формах(устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том числе черезИнтернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии сОбщеевропейскими компетенциями владения иностранным языком)1.Данный уровень позволит выпускникам основной школы использоватьиностранный язык для продолжения образования на уровне среднегообщего образования и для дальнейшего самообразования.Примерная рабочая программа состоит из четырёх разделов: введение;содержание образования по английскому языку по годам обучения (5—9классы), планируемые результаты (личностные, метапредметные
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результаты освоения учебного предмета «Иностранный (английский)язык» на уровне основного общего образования), предметные результатыпо английскому языку по годам обучения (5—9 классы); тематическоепланирование по годам обучения (5—9 классы).

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯУЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
5 класс
Коммуникативные уменияФормирование умения общаться в устной и письменной форме,используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности врамках тематического содержания речи.Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новыйгод.Внешность и характер человека/литературного персонажа.Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино,спорт).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание.Покупки: одежда, обувь и продукты питания.

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы.Переписка с зарубежными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха.Природа: дикие и домашние животные. Погода.Родной город/село. Транспорт.Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы; достопримечательности, культурные особенности(национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка:писатели, поэты.
ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи на базеумений, сформированных в начальной школе:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор (в том числе разговор по телефону); поздравлять с праздником ивежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливосоглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника;диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника
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к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться напредложение собеседника;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая навопросы разных видов; запрашивать интересующую информацию.Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются встандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематическогосодержания речи класса с опорой на речевые ситуации, ключевые словаи/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета,принятых в стране/странах изучаемого языка.Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи на базеумений, сформированных в начальной школе:
 создание устных связных монологических высказываний с

использованием основных коммуникативных типов речи:
— описание (предмета, внешности и одежды человека), в томчисле характеристика (черты характера реального человека илилитературного персонажа);— повествование/сообщение;

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанноготекста;
 краткое изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержанияречи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации,фотографии.Объём монологического высказывания — 5—6 фраз.

АудированиеРазвитие коммуникативных умений аудирования на базе умений,сформированных в начальной школе:при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное;при опосредованном общении: дальнейшее развитие уменийвосприятия и понимания на слух несложных адаптированныхаутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры наиллюстрации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему и главные факты/события ввоспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает
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умение выделять запрашиваемую информацию, представленную вэксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщениеинформационного характера.Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты.
Смысловое чтениеРазвитие сформированных в начальной школе умений читать про себяи понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные текстыразных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему и главные факты/события впрочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественныедля понимания основного содержания.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагаетумение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемуюинформацию, представленную в эксплицитной (явной) форме.Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной вних информации.Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личногохарактера, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица).Объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов.
Письменная речьРазвитие умений письменной речи на базе умений, сформированных вначальной школе:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний,предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом,Рождеством, днём рождения);заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведенийв соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера: сообщениекратких сведений о себе; оформление обращения, завершающей фразы иподписи в соответствии с нормами неофициального общения, принятымив стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 60 слов.
Языковые знания и умения
Фонетическая сторона речиРазличение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в
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коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударенияи фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в томчисле отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новыхслов согласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов,построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правилчтения и соответствующей интонации, демонстрирующее пониманиетекста.Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьинаучно-популярного характера, сообщение информационного характера.Объём текста для чтения вслух — до 90 слов.
Графика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного знаков в конце предложения; запятой приперечислении и обращении; апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевогоэтикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформлениеэлектронного сообщения личного характера.
Лексическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление вустной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний,речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамкахтематического содержания речи, с соблюдением существующей ванглийском языке нормы лексической сочетаемости.Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивногоиспользования (включая 500 лексических единиц, изученных в начальнойшколе) и 675 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая625 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:а) аффиксация:образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or(teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation);образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful(wonderful), -ian/-an (Russian/American);образование наречий при помощи суффикса -ly (recently);образование имён прилагательных, имён существительных и наречийпри помощи отрицательного префикса un- (unhappy, unreality, unusually).
Грамматическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление вустной и письменной речи изученных морфологических форм исинтаксических конструкций английского языка.
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Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими вопределённом порядке.Вопросительные предложения (альтернативный и разделительныйвопросы в Present/Past/Future Simple Tense).Глаголы в видо-временных формах действительного залога визъявительном наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях.Имена существительные во множественном числе, в том числе именасуществительные, имеющие форму только множественного числа.Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшеговремени.Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,образованные по правилу, и исключения.
Социокультурные знания и уменияЗнание и использование социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамкахтематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье»,«В школе», «На улице»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамкахотобранного тематического содержания (некоторые национальныепраздники, традиции в проведении досуга и питании).Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ странизучаемого языка: знакомство с традициями проведения основныхнациональных праздников (Рождества, Нового года и т. д.); сособенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого языка(известных достопримечательностях, выдающихся людях); с доступнымив языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английскомязыке.Формирование умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своихродственников и друзей на английском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете,формуляре);кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны истраны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники,традиции в проведении досуга и питании).
Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в том числеконтекстуальной, догадки.Использование в качестве опоры при порождении собственных
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высказываний ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой дляпонимания основного содержания прочитанного/прослушанного текстаили для нахождения в тексте запрашиваемой информации.
6 класс
Коммуникативные уменияФормирование умения общаться в устной и письменной форме,используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности врамках 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, правила поведения в школе. Переписка с зарубежнымисверстниками.Переписка с зарубежными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха.Путешествия по России и зарубежным странам.Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода.Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного го- рода/села.Транспорт.Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы, население; официальные языки,достопримечательности, культурные особенности (национальныепраздники, традиции, обычаи).

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка:писатели, поэты, учёные.
ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, а именноумений вести:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражатьблагодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться отпредложения собеседника;диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо



182

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседникак совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться напредложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая навопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактами событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить спозиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются встандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематическогосодержания речи с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/илииллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета,принятых в стране/странах изучаемого языка.Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:
 создание устных связных монологических высказываний сиспользованием основных коммуникативных типов речи:— описание (предмета, внешности и одежды человека), в томчисле характеристика (черты характера реального человекаили литературного персонажа);— повествование/сообщение;
 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного

текста;
 краткое изложение результатов выполненной проектной

работы.
Данные умения монологической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержанияречи с опорой на ключевые слова, план, вопросы, таблицы и/илииллюстрации, фотографии.Объём монологического высказывания — 7—8 фраз.

АудированиеПри непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных адаптированных аутентичныхаудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему и главные факты/события ввоспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова,
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несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагаетумение выделять запрашиваемую информацию, представленную вэксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщениеинформационного характера.Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут.
Смысловое чтение

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированныеаутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельныенезнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять тему/основную мысль, главные факты/события;прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста;игнорировать незнакомые слова, несущественные для пониманияосновного содержания; понимать интернациональные слова в контексте.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагаетумения находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемуюинформацию.Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной вних информации.Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения,в том числе рассказ, сказка; отрывок из статьи научно-популярногохарактера; сообщение информационного характера; сообщение личногохарактера; объявление; кулинарный рецепт; стихотворение; несплошнойтекст (таблица).Объём текста/текстов для чтения — 250—300 слов.
Письменная речьРазвитие умений письменной речи:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний,предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведенийв соответствии с нормами, принятыми в англоговорящих странах;написание электронного сообщения личного характера: сообщатькраткие сведения о себе; расспрашивать друга/подругу по переписке оего/её увлечениях; выражать благодарность, извинение; оформлятьобращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка.
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Объём письма — до 70 слов;создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец,план, иллюстрацию. Объём письменного высказывания — до 70 слов.
Языковые знания и умения
Фонетическая сторона речиРазличение на слух и адекватное, без фонематических ошибок,ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдениемправильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебныхсловах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов,построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правилчтения и соответствующей интонации, демонстрирующее пониманиетекста.

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 пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного знаков в конце предложения; запятой приперечислении и обращении; апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевогоэтикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформлениеэлектронного сообщения личного характера.
Лексическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление вустной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний,речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамкахтематического содержания речи, с соблюдением существующей ванглийском языке нормы лексической сочетаемости.Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление вустной и письменной речи различных средств связи для обеспечениялогичности и целостности высказывания.Объём: около 750 лексических единиц для продуктивногоиспользования (включая 650 лексических единиц, изученных ранее) иоколо 800 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 750лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:
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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 речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление вустной и письменной речи изученных морфологических форм исинтаксических конструкций английского языка.Сложноподчинённые предложения с придаточными определительнымис союзными словами who, which, that.

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзамиfor, since.Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as.Все типы вопросительных предложений (общий, специальный,альтернативный, разделительный вопросы) в Present/Past ContinuousTense.Глаголы в видо-временных формах действительного залога визъявительном наклонении в Present/Past Continuous Tense.Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to,may, should, need).Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few).Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и ихпроизводные (somebody, anybody; something, anything, etc.) every ипроизводные (everybody, everything, etc.) в повествовательных(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях.Числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000).
Социокультурные знания и уменияЗнание и использование отдельных социокультурных элементовречевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка врамках тематического содержания речи (в ситуациях общения, в томчисле «Дома», «В магазине»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамкахтематического содержания (некоторые национальные праздники,традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенностипосещения гостей).Знание социокультурного портрета родной страны и страны/странизучаемого языка: знакомство с государственной символикой (флагом),некоторыми национальными символами; традициями проведения
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основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня материи т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/странизучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторымивыдающимися людьми); с доступными в языковом отношении образцамидетской поэзии и прозы на английском языке.Развитие умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своихродственников и друзей на английском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете,формуляре);кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны истраны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники,традиции в проведении досуга и питании); наиболее известныедостопримечательности;кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны истраны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах).
Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой догадки, в томчисле контекстуальной.Использование в качестве опоры при порождении собственныхвысказываний ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой дляпонимания основного содержания прочитанного/прослушанного текстаили для нахождения в тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения)объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций врамках изученной тематики.
7 класс
Коммуникативные уменияФормирование умения общаться в устной и письменной форме,используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности врамках 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,



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 5—9 классы 187

сбалансированное питание.Покупки: одежда, обувь и продукты питания.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы,любимый предмет, правила поведения в школе, посещение школьнойбиблиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия поРоссии и зарубежным странам.Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода.Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села.Транспорт.Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет).Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы; население; официальные языки;достопримечательности, культурные особенности (национальныепраздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка:учёные, писатели, поэты, спортсмены.
ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, а именноумений вести: диалог этикетного характера, диалог — побуждение кдействию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающийразличные виды диалогов:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражатьблагодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться отпредложения собеседника;диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседникак совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться напредложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая навопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактами событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить спозиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.Названные умения диалогической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержанияречи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/илииллюстраций, 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:
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 создание устных связных монологических высказываний сиспользованием основных коммуникативных типов речи:— описание (предмета, местности, внешности и одеждычеловека), в том числе характеристика (черты характерареального 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 стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержанияречи с опорой на ключевые слова, план, вопросы и/или иллюстрации,фотографии, таблицы.Объём монологического высказывания — 8—9 фраз.

АудированиеПри непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащихотдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания; с пониманием запрашиваемойинформации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему/идею и главные факты/события ввоспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагаетумение выделять запрашиваемую информацию, представленную вэксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщениеинформационного характера.Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут.
Смысловое чтениеРазвитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичныетексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомыеслова, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания; с пониманием нужной/запрашиваемойинформации; с полным пониманием содержания текста.
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Чтение с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять тему/основную мысль, главные факты/события;прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста;последовательность главных фактов/событий; умение игнорироватьнезнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания; понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информациипредполагает умение находить в прочитанном тексте и пониматьзапрашиваемую информацию.Чтение с полным пониманием предполагает полное и точноепонимание информации, представленной в тексте, в эксплицитной (явной)форме.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и пониманиепредставленной в них информации.Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок изхудожественного произведения, в том числе рассказа; отрывок из статьинаучно-популярного характера; сообщение информационного характера;объявление; кулинарный рецепт; сообщение личного характера;стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма).Объём текста/текстов для чтения — до 350 слов.
Письменная речьРазвитие умений письменной речи:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний,предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;составление плана прочитанного текста;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведенийв соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера: сообщатькраткие сведения о себе, расспрашивать друга/подругу по переписке оего/её увлечениях, выражать благодарность, извинение, просьбу;оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране/странахизучаемого языка. Объём письма — до 90 слов;создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец,план, таблицу. Объём письменного высказывания — до 90 слов.
Языковые знания и умения
Фонетическая сторона речиРазличение на слух и адекватное, без фонематических ошибок,ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдениемправильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных
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особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебныхсловах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщениеинформационного характера, отрывок из статьи научно-популярногохарактера.Объём текста для чтения вслух — до 100 слов.
Графика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного знаков в конце предложения; запятой приперечислении и обращении; апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевогоэтикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформлениеэлектронного сообщения личного характера.
Лексическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление вустной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний,речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамкахтематического содержания речи, с соблюдением существующей ванглийском языке нормы лексической сочетаемости.Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление вустной и письменной речи различных средств связи для обеспечениялогичности и целостности высказывания.Объём — 900 лексических единиц для продуктивного использования(включая 750 лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексическихединиц для рецептивного усвоения (включая 900 лексических единицпродуктивного минимума).Основные способы словообразования:а) аффиксация:образование имён существительных при помощи префикса un-(unreality) и при помощи суффиксов: -ment (development), -ness (darkness);образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly(friendly), -ous (famous), -y (busy);образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксовin-/im- (informal, independently, impossible);б) словосложение:образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed
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(blue-eyed).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы.
Грамматическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление вустной 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 формыFuture Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущегодействия.Конструкция used to + инфинитив глагола.Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога(Present/Past Simple Passive).Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге.Модальный глагол might.Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early).Местоимения other/another, both, all, one.Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1000 000).
Социокультурные знания и уменияЗнание и использование отдельных социокультурных элементовречевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка врамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «Вгороде», «Проведение досуга», «Во время путешествия»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамкахотобранного тематического содержания (основные национальныепраздники, традиции в питании и проведении досуга, системаобразования).Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемогоязыка: знакомство с традициями проведения основных национальныхпраздников (Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.); с особенностямиобраза жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известнымидостопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); сдоступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы дляподростков на английском языке.Развитие умений:
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писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своихродственников и друзей на английском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете);правильно оформлять электронное сообщение личного характера всоответствии с нормами неофициального общения, принятыми встране/странах изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны истраны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники,традиции в проведении досуга и питании); наиболее известныедостопримечательности;кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны истраны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах).
Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в том числеконтекстуальной, догадки; при непосредственном общении догадыватьсяо значении незнакомых слов с помощью используемых собеседникомжестов и мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомыхслов.Использование в качестве опоры при порождении собственныхвысказываний ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой дляпонимания основного содержания прочитанного/прослушанного текстаили для нахождения в тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения)объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций врамках изученной тематики.
8 класс
Коммуникативные уменияФормирование умения общаться в устной и письменной форме,используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности врамках 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,
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сбалансированное питание. Посещение врача.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы иотношение к ним. Посещение школьной библиотеки/ресурсного центра.Переписка с зарубежными сверстниками.Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России изарубежным 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 географическоеположение, столицы; население; официальные языки;достопримечательности, культурные особенности (национальныепраздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка:учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены.

ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, а именноумений вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог— побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог,включающий различные виды диалогов):диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражатьблагодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться отпредложения собеседника;диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседникак совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться напредложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая навопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактами событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить спозиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.Названные умения диалогической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержанияречи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/илииллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета,принятых в стране/странах изучаемого языка.
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Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний сиспользованием основных коммуникативных типов речи:— описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в томчисле характеристика (черты характера реального человека илилитературного персонажа);— повествование/сообщение;выражение и аргументирование своего мнения по отношению куслышанному/прочитанному;изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста;составление рассказа по картинкам;изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержанияречи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации,фотографии, таблицы.Объём монологического высказывания — 9—10 фраз.
АудированиеПри непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное;использование переспрос или просьбу повторить для уточненияотдельных деталей.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащихотдельные неизученные языковые явления, с разной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; спониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему/идею и главные факты/события ввоспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию отвторостепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения;игнорировать незнакомые слова, не существенные для пониманияосновного содержания.Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации предполагает умение выделятьнужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную вэксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение
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информационного характера.Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут.
Смысловое чтениеРазвитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичныетексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученныеязыковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания; с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полнымпониманием содержания.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагаетумения: определять тему/основную мысль, выделять главныефакты/события (опуская второстепенные); прогнозировать содержаниетекста по заголовку/началу текста; определять логическуюпоследовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомыеслова, несущественные для понимания основного содержания; пониматьинтернациональные слова.Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации предполагает умение находить прочитанном тексте ипонимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной(явной) форме; оценивать найденную информацию с точки зрения еёзначимости для решения коммуникативной задачи.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и пониманиепредставленной в них информации.Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичныхтекстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходечтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полнои точно понимать текст на основе его информационной переработки(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста,выборочного перевода), устанавливать причинно-следственнуювзаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливатьтекст из разрозненных абзацев.Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок изхудожественного произведения, отрывок из статьи научно-популярногохарактера, сообщение информационного характера, объявление,кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера,стихотворение.Объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов.
Письменная речьРазвитие умений письменной речи:составление плана/тезисов устного или письменного сообщения;
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заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведенийв соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера: сообщатькраткие сведения о себе, излагать различные события, делитьсявпечатлениями, выражать благодарность/извинения/ просьбу,запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение,завершающую фразу и подпись в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране/ странах изучаемогоязыка. Объём письма — до 110 слов;создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец,план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст. Объёмписьменного высказывания — до 110 слов.
Языковые знания и умения
Фонетическая сторона речиРазличение на слух и адекватное, без фонематических ошибок,ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдениемправильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебныхсловах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера,отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог(беседа).Объём текста для чтения вслух — до 110 слов.
Графика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного знаков в конце предложения; запятой приперечислении и обращении; при вводных словах, обозначающих порядокмыслей 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 электронноесообщение личного характера.
Лексическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление вустной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний,
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речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамкахтематического содержания речи, с соблюдением существующей ванглийском языке нормы лексической сочетаемости.Объём — 1050 лексических единиц для продуктивного использования(включая лексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексическихединиц для рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единицпродуктивного минимума).Основные способы словообразования:а) аффиксация:образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence (performance/residence); -ity (activity); -ship (friendship);образование имен прилагательных при помощи префикса inter-(international);образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing (interested—interesting);б) конверсия:образование имени существительного от неопределённой формыглагола (to walk — a walk);образование глагола от имени существительного (a present — topresent);образование имени существительного от прилагательного (rich — therich);Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы.Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности(firstly, however, finally, at last, etc.).
Грамматическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление вустной и письменной речи изученных морфологических форм исинтаксических конструкций английского языка.Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw hercross/crossing the road.).Повествовательные (утвердительные и отрицательные),вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи внастоящем и прошедшем времени.Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense.Согласование времен в рамках сложного предложения.Согласование подлежащего, выраженного собирательнымсуществительным (family, police) со сказуемым.Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something.Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem.
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Конструкции be/get used to + инфинитив глагола; be/get used to +инфинитив глагола; be/get used to doing something; be/get used to something.Конструкция both ... and ... .Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница взначении to stop doing smth и to stop to do smth).Глаголы в видо-временных формах действительного залога визъявительном наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect ContinuousTense, Future-in-the-Past).Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшемвремени.Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастиянастоящего и прошедшего времени).Наречия too — enough.Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing,etc.), none.
Социокультурные знания и уменияОсуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием знаний о национально-культурных особенностях своейстраны и страны/стран изучаемого языка, основных социокультурныхэлементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде; знаниеи использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики и реалий в рамках тематическогосодержания.

Понимание речевых различий в ситуациях официального инеофициального общения в рамках отобранного тематическогосодержания и использование лексико-грамматических средств с ихучётом.Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемогоязыка: знакомство с традициями проведения основных национальныхпраздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т.д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемогоязыка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимисялюдьми); с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозыдля подростков на английском языке.Осуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием знаний о национально-культурных особенностях своейстраны и страны/стран изучаемого языка.Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении.Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ странизучаемого языка: символики, достопримечательностей; культурныхособенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии и
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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 истраны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках,музыкантах, спортсменах и т. д.);оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневногообщения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможныймаршрут и т. д.).
Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в том числеконтекстуальной, догадки; использование при говорении и письмеперифраз/толкование, синонимические средства, описание предметавместо его названия; при непосредственном общении догадываться означении незнакомых слов с помощью используемых собеседникомжестов и мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомыхслов.Использование в качестве опоры при порождении собственныхвысказываний ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой дляпонимания основного содержания прочитанного/прослушанного текстаили для нахождения в тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения)объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций врамках изученной тематики.
9 класс
Коммуникативные уменияФормирование умения общаться в устной и письменной форме,используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности врамках 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 вжизни подростка.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес,сбалансированное питание. Посещение врача.
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Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги.Молодёжная мода.Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка сзарубежными сверстниками.Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России изарубежным странам. Транспорт.Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающейсреды. Климат, погода. Стихийные бедствия.Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса,Интернет).Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы и крупные города, регионы; население; официальныеязыки; достопримечательности, культурные особенности (национальныепраздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории.Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка,их вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные,писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены.
ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, а именноумений вести комбинированный диалог, включающий различные видыдиалогов (этикетный диалог, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог — обмен мнениями:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражатьблагодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться отпредложения собеседника;диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседникак совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться напредложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая навопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактами событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить спозиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;диалог — обмен мнениями: выражать свою точку мнения иобосновывать её, высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрениясобеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценкуобсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и т.д.).Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных
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ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержанияречи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/илииллюстраций, фотографий или без опор с соблюдением норм речевогоэтикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.Объём диалога — до 8 реплик со стороны каждого собеседника врамках комбинированного диалога; до 6 реплик со стороны каждогособеседника в рамках диалога — обмена мнениями.Развитие коммуникативных умений монологической речи: созданиеустных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи:— описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в томчисле характеристика (черты характера реального человека илилитературного персонажа);— повествование/сообщение;— рассуждение;
выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношениюк услышанному/прочитанному;изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения к событиям ифактам, изложенным в тексте;составление рассказа по картинкам;
изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержанияречи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации,фотографии, таблицы или без опоры.Объём монологического высказывания — 10—12 фраз.

АудированиеПри непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное;использование переспрос или просьбу повторить для уточненияотдельных деталей.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащихотдельные неизученные языковые явления, с разной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; спониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему/идею и главные факты/события ввоспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию отвторостепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения;
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игнорировать незнакомые слова, несущественные для пониманияосновного содержания.Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации предполагает умение выделятьнужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную вэксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщениеинформационного характера.Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствоватьбазовому уровню (А2 — допороговому уровню по общеевропейскойшкале).Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут.
Смысловое чтениеРазвитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичныетексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученныеязыковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания; с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полнымпониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагаетумения: определять тему/основную мысль, выделять главныефакты/события (опуская второстепенные); прогнозировать содержаниетекста по заголовку/началу текста; определять логическуюпоследовательность главных фактов, событий; разбивать текст наотносительно самостоятельные смысловые части; озаглавливать текст/егоотдельные части; игнорировать незнакомые слова, несущественные дляпонимания основного содержания; понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации предполагает умение находить прочитанном тексте ипонимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной(явной) и имплицитной форме (неявной) форме; оценивать найденнуюинформацию с точки зрения её значимости для решениякоммуникативной задачи.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и пониманиепредставленной в них информации.Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичныхтекстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходечтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полнои точно понимать текст на основе его информационной переработки(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста,
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выборочного перевода); устанавливать причинно-следственнуювзаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливатьтекст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенныхфрагментов.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок изхудожественного произведения, статья научно-популярного характера,сообщение информационного характера, объявление, памятка,инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение;несплошной текст (таблица, диаграмма).Языковая сложность текстов для чтения должна соответствоватьбазовому уровню (А2 — допороговому уровню по общеевропейскойшкале).Объём текста/текстов для чтения — 500—600 слов.
Письменная речьРазвитие умений письменной речи:составление плана/тезисов устного или письменного сообщения;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведенийв соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера: сообщатькраткие сведения о себе, излагать различные события, делитьсявпечатлениями, выражать благодарность/извинение/просьбу, запрашиватьинтересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразуи подпись в соответствии с нормами неофициального общения,принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 120слов;создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец,план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст. Объёмписьменного высказывания — до 120 слов;заполнение таблицы с краткой фиксацией содержанияпрочитанного/прослушанного текста;преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представленияинформации;письменное представление результатов выполненной проектнойработы (объём — 100—120 слов).
Языковые знания и умения
Фонетическая сторона речиРазличение на слух и адекватное, без фонематических ошибок,ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдениемправильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных
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словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.Выражение модального значения, чувства и эмоции.Различение на слух британского и американского вариантовпроизношения в прослушанных текстах или услышанных высказываниях.Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующее понимание текста.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 пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного знаков в конце предложения; запятой приперечислении и обращении; при вводных словах, обозначающих порядокмыслей 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 речевогоэтикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформлениеэлектронного сообщения личного характера.
Лексическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление вустной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний,речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамкахтематического содержания речи, с соблюдением существующей ванглийском языке нормы лексической сочетаемости.Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление вустной и письменной речи различных средств связи для обеспечениялогичности и целостности высказывания.Объём — 1200 лексических единиц для продуктивного использования(включая 1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексическихединиц для рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единицпродуктивного минимума).Основные способы словообразования:а) аффиксация:глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-;имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible;имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-;б) словосложение:образование сложных существительных путём соединения основы
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числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed(eight-legged);образование сложных существительных путём соединения основсуществительных с предлогом: father-in-law);образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного с основой причастия настоящего времени (nice-looking);образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного с основой причастия прошедшего времени (well-behaved);в) конверсия:образование глагола от имени прилагательного (cool — to cool).Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы.Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы.Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности(firstly, however, finally, at last, etc.).
Грамматическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление вустной и письменной речи изученных морфологических форм исинтаксических конструкций английского языка.Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want tohave my hair cut.).Условные предложения нереального характера (Conditional II).Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’drather ... .Конструкция I wish … .Предложения с конструкцией either … or, neither … nor.Глаголы в видо-временных формах действительного залога визъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/PastPerfect Tense; Present/Past Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболееупотребительных формах страдательного залога (Present/Past SimplePassive; Present Perfect Passive).Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair).
Социокультурные знания и уменияОсуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием знаний о национально-культурных особенностях своейстраны и страны/стран изучаемого языка, основных социокультурныхэлементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде; знаниеи использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранноготематического содержания (основные национальные праздники,



206

традиции, обычаи; традиции в питании и проведении досуга, системаобразования).Знание социокультурного портрета родной страны и страны/странизучаемого языка: знакомство с традициями проведения основныхнациональных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дняблагодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и культурыстраны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями;некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковомотношении образцами поэзии и прозы для подростков на английскомязыке.Формирование элементарного представление о различных вариантаханглийского языка.Осуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием знаний о национально-культурных особенностях своейстраны и страны/стран изучаемого языка.Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении.Развитие умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своихродственников и друзей на английском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете);правильно оформлять электронное сообщение личного характера всоответствии с нормами неофициального общения, принятыми встране/странах изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны истраны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники,традиции в проведении досуга и питании, достопримечательности);кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны истраны/стран изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников,композиторов, музыкантов, спортсменов и т. д.);оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневногообщения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможныймаршрут, уточнить часы работы и т. д.).
Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в том числеконтекстуальной, догадки; при говорении и письме —перифраза/толкования, синонимических средств, описание предметавместо его названия; при непосредственном общении догадываться означении незнакомых слов с помощью используемых собеседникомжестов и мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомыхслов.
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Использование в качестве опоры при порождении собственныхвысказываний ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой, дляпонимания основного содержания прочитанного/прослушанного текстаили для нахождения в тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения)объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций врамках изученной тематики.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»
Изучение иностранного языка в основной школе направлено надостижение обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОСк освоению основной образовательной программы основного общегообразования.Личностные результаты освоения программы основного общегообразования достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности Организации в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми вобществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения программы основного общегообразования достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности Организации в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми вобществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности.Личностные результаты освоения программы основного общегообразования должны отражать готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализацииосновных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:Гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
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активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества,родного края, страны;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностяхгражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе;представление о способах противодействия коррупции;готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление квзаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьномсамоуправлении;готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство,помощь людям, нуждающимся в ней).Патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познаниюродного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края,народов России;ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке,искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовымдостижениям народа;уважение к символам России, государственным праздникам,историческому и природному наследию и памятникам, традициям разныхнародов, проживающих в родной стране.Духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного выбора;готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых норм сучётом осознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков, свобода иответственность личности в условиях индивидуального и общественногопространства.Эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчествусвоего и других народов, понимание эмоционального воздействияискусства; осознание важности художественной культуры как средствакоммуникации и самовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, ролиэтнических культурных традиций и народного творчества;стремление к самовыражению в разных видах искусства.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и
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эмоционального благополучия:осознание ценности жизни;
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровыйобраз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическаяактивность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасногоповедения в интернет-среде;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в том числеосмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умениеуправлять собственным эмоциональным состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своего права наошибку и такого же права другого человека.Трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамкахсемьи, Организации, города, края) технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различногорода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений дляэтого;готовность адаптироваться в профессиональной среде;уважение к труду и результатам трудовой деятельности;осознанный выбор и построение индивидуальной траекторииобразования и жизненных планов с учётом личных и общественныхинтересов и потребностей.Экологического воспитания:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наукдля решения задач в области окружающей среды, планированияпоступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях
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взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности.Ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природыи общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;овладение языковой и читательской культурой как средством познаниямира;овладение основными навыками исследовательской деятельности,установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегосяк изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:освоение обучающимися социального опыта, основных социальныхролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правилобщественного поведения, форм социальной жизни в группах исообществах, включая семью, группы, сформированные попрофессиональной деятельности, а также в рамках социальноговзаимодействия с людьми из другой культурной среды;способность обучающихся взаимодействовать в условияхнеопределённости, открытость опыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределённости, повышатьуровень своей компетентности через практическую деятельность, в томчисле умение учиться у других людей, осознавать в совместнойдеятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, способность формированияновых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия,гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных,осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планироватьсвоё развитие;умение распознавать конкретные примеры понятия по характернымпризнакам, выполнять операции в соответствии с определением ипростейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами,использовать понятие и его свойства при решении задач (далее —оперировать понятиями), а также оперировать терминами ипредставлениями в области концепции устойчивого развития;умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества иэкономики;умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающуюсреду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальныхпоследствий;
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способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящие изменения и их последствия;воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения идействия;формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт,уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты освоения программы основного общегообразования, в том числе адаптированной, должны отражать:Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов(явлений);устанавливать существенный признак классификации, основания дляобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений ипроцессов;делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев);2) базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельноустанавливать искомое и данное;формулировать гипотезу об истинности собственных суждений исуждений других, аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложныйэксперимент, небольшое исследование по установлению особенностейобъекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектовмежду собой;оценивать на применимость и достоверность информацию,
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полученную в ходе исследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментамиоценки достоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий иих последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах;3) работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации или данных из источников с учётом предложеннойучебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающиеодну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымпедагогическим работником или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение системой универсальных учебных познавательных действийобеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:1) общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения;выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтныхситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи иподдержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного опыта(эксперимента, исследования, проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлятьустные и письменные тексты с использованием иллюстративных
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материалов;2) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решении поставленнойзадачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строитьдействия по её достижению: распределять роли, договариваться,обсуждать процесс и результат совместной работы;уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (сучётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),распределять задачи между членами команды, участвовать в групповыхформах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата посвоему направлению и координировать свои действия с другими членамикоманды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого членакоманды в достижение результатов, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.Овладение системой универсальных учебных коммуникативныхдействий обеспечивает сформированность социальных навыков иэмоционального интеллекта обучающихся.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:1) самоорганизация:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решенийгруппой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсови собственных возможностей, аргументировать предлагаемые вариантырешений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учётом полученияновых знаний об изучаемом объекте;делать выбор и брать ответственность за решение;2) самоконтроль:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
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учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнутьпри решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимсяобстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находитьпозитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям;
3) эмоциональный интеллект:различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциямидругих;выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого;регулировать способ выражения эмоций;4) принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
признавать своё право на ошибку и такое же право другого;принимать себя и других, не осуждая;открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.Овладение системой универсальных учебных регулятивных действийобеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняяпозиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой,самодисциплины, устойчивого поведения).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты по учебному предмету «Иностранный(английский) язык» предметной области «Иностранные языки»ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебныхситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражатьсформированность иноязычной коммуникативной компетенции надопороговом уровне в совокупности её составляющих — речевой,языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).
5 класс1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамкахтематического содержания речи в стандартных ситуациях
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неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, ссоблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странахизучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/илизрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания — 5—6 фраз); излагать основноесодержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительнымиопорами (объём — 5—6 фраз); кратко излагать результаты выполненнойпроектной работы (объём — до 6 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложныеадаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомыеслова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстовдля аудирования — до 1 минуты);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложныеадаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомыеслова, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объёмтекста/текстов для чтения — 180—200 слов); читать про себя несплошныетексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию;письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками;заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевойэтикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения —до 60 слов);2) владеть фонетическими навыками: различать на слух иадекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произноситьслова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствияфразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслухнебольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов,построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правилчтения и соответствующей интонацией, демонстрируя пониманиесодержания текста; читать новые слова согласно основным правиламчтения;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученныеслова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку,
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вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятуюпри перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильнооформлять электронное сообщение личного характера;3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблятьв устной и письменной речи 625 лексических единиц (включая 500лексических единиц, освоенных в начальной школе), обслуживающихситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, ссоблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: именасуществительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion; именаприлагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly;имена прилагательные, имена существительные и наречия сотрицательным префиксом un-;распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныесинонимы и интернациональные слова;4) знать и понимать особенности структуры простых и сложныхпредложений английского языка; различных коммуникативных типовпредложений английского языка;распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устнойи письменной речи:
 предложения с несколькими обстоятельствами, следующими вопределённом порядке;
 вопросительные предложения (альтернативный и разделительныйвопросы в Present/Past/Future Simple Tense);
 глаголы в видо-временных формах действительного залога визъявительном наклонении в Present Perfect Tense вповествовательных (утвердительных и отрицательных) ивопросительных предложениях;
 имена существительные во множественном числе, в том числеимена существительные, имеющие форму только множественногочисла;
 имена существительные с причастиями настоящего ипрошедшего времени;
 наречия в положительной, сравнительной и превосходнойстепенях, образованные по правилу, и исключения;5) владеть социокультурными знаниями и умениями:
 использовать отдельные социокультурные элементы речевогоповеденческого этикета в стране/странах изучаемого языка врамках тематического содержания;
 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи
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наиболее употребительную лексику, обозначающую фоновуюлексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи;
 правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои,родственников и друзей) на английском языке (в анкете,формуляре);
 обладать базовыми знаниями о социокультурном портретеродной страны и страны/стран изучаемого языка;
 кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка;6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении иаудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную;игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для пониманияосновного содержания прочитанного/ прослушанного текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации;7) участвовать в несложных учебных проектах с использованиемматериалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правилаинформационной безопасности при работе в сети Интернет;8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме.

6 класс1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамкахотобранного тематического содержания речи в стандартных ситуацияхнеофициального общения с вербальными и/или со зрительными опорами,с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странахизучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/илизрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания — 7—8 фраз); излагать основноесодержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительнымиопорами (объём — 7—8 фраз); кратко излагать результаты выполненнойпроектной работы (объём — 7—8 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложныеадаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомыеслова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучаниятекста/текстов для аудирования — до 1,5 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложныеадаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые
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слова, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объёмтекста/текстов для чтения — 250—300 слов); читать про себя несплошныетексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию;определять тему текста по заголовку;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии снормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка,с указанием личной информации; писать электронное сообщение личногохарактера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странахизучаемого языка (объём сообщения — до 70 слов); создавать небольшоеписьменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова,картинку (объём высказывания — до 70 слов);2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно,без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова справильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствияфразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслухнебольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов,построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правилчтения и соответствующей интонацией, демонстрируя пониманиесодержания текста; читать новые слова согласно основным правиламчтения;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученныеслова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку,вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятуюпри перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильнооформлять электронное сообщение личного характера;3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблятьв устной и письменной речи 750 лексических единиц (включая 650лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания, с соблюдениемсуществующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: именасуществительные с помощью суффикса -ing; имена прилагательные спомощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al;распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныесинонимы, антонимы и интернациональные слова;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи для обеспечения целостности высказывания;
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4) знать и понимать особенности структуры простых и сложныхпредложений английского языка; различных коммуникативных типовпредложений английского языка;распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять вустной 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 видо-временных формах действительного залога визъявительном наклонении в Present/Past Continuous Tense;
 все типы вопросительных предложений (общий, специальный,альтернативный, разделительный вопросы) в Present/ PastContinuous Tense;
 модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to,

may, should, need);
 слова, выражающие количество (little/a little, few/a few);
 возвратные, неопределённые местоимения some, any и ихпроизводные (somebody, anybody; something, anything, etc.) every ипроизводные (everybody, everything, etc.) в повествовательных(утвердительных и отрицательных) и вопросительныхпредложениях;
 числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000);

5) владеть социокультурными знаниями и умениями:
 использовать отдельные социокультурные элементы речевогоповеденческого этикета в стране/странах изучаемого языка врамках тематического содержания речи;
 знать/понимать и использовать в устной и письменной речинаиболее употребительную лексику, обозначающую реалиистраны/стран изучаемого языка в рамках тематическогосодержания речи;
 обладать базовыми знаниями о социокультурном портретеродной страны и страны/стран изучаемого языка;
 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении иаудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную;игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для пониманияосновного содержания прочитанного/ прослушанного текста или для
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нахождения в тексте запрашиваемой информации;7) участвовать в несложных учебных проектах с использованиемматериалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правилаинформационной безопасности при работе в сети Интернет;8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме;9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменногообщения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры;10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамкахизученной тематики.
7 класс1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированныйдиалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематическогосодержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения свербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевогоэтикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6 реплик состороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/илизрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания — 8—9 фраз); излагать основноесодержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/илизрительными опорами (объём — 8—9 фраз); кратко излагать результатывыполненной проектной работы (объём — 8—9 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложныеаутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (времязвучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложныеаутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации, сполным пониманием информации, представленной в тексте вэксплицитной/явной форме (объём текста/текстов для чтения — до 350слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) ипонимать представленную в них информацию; определятьпоследовательность главных фактов/событий в тексте;
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письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личнойинформации; писать электронное сообщение личного характера,соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка(объём сообщения — до 90 слов); создавать небольшое письменноевысказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объёмвысказывания — до 90 слов);2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно,без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова справильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствияфразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслухнебольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией; читать новые слова согласно основнымправилам чтения;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученныеслова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку,вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятуюпри перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильнооформлять электронное сообщение личного характера;3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблятьв устной и письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдениемсуществующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: именасуществительные с помощью суффиксов -ness, -ment; именаприлагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y; имена прилагательныеи наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-; сложные именаприлагательные путем соединения основы прилагательного с основойсуществительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныесинонимы, антонимы, многозначные слова, интернациональные слова;наиболее частотные фразовые глаголы;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи в тексте для обеспечения логичности и целостностивысказывания;4) знать и понимать особенности структуры простых и сложныхпредложений и различных коммуникативных типов предложенийанглийского языка;распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в
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устной и письменной речи:
 предложения со сложным дополнением (Complex Object);
 условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I)

характера;
 предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формыFuture Simple Tense и Present Continuous Tense для выражениябудущего 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 речевогоповеденческого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка врамках тематического содержания;знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/странизучаемого языка в рамках тематического содержания речи;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете икультурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении иаудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; принепосредственном общении — переспрашивать, просить повторить,уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, неявляющуюся необходимой для понимания основного содержанияпрочитанного/прослушанного текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации;7) участвовать в несложных учебных проектах с использованиемматериалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правилаинформационной безопасности при работе в сети Интернет;8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме;9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 5—9 классы 223

общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры;10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамкахизученной тематики.
8 класс1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированныйдиалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематическогосодержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения свербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевогоэтикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик состороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/илизрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания — до 9—10 фраз); выражать и краткоаргументировать своё мнение, излагать основное содержаниепрочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительнымиопорами (объём — 9—10 фраз); излагать результаты выполненнойпроектной работы (объём — 9—10 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложныеаутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковыеявления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучаниятекста/текстов для аудирования — до 2 минут); прогнозироватьсодержание звучащего текста по началу сообщения;смысловое чтение: читать про себя и понимать несложныеаутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковыеявления, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полнымпониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 350—500слов); читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и пониматьпредставленную в них информацию; определять последовательностьглавных фактов/событий в тексте;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себеосновные сведения, в соответствии с нормами, принятыми встране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщениеличного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах
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изучаемого языка (объём сообщения — до 110 слов); создаватьнебольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицуи/или прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 110слов);2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно,без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова справильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствияфразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения ивыразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов,построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правилчтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей пониманиетекста; читать новые слова согласно основным правилам чтения;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученныеслова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку,вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятуюпри перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильнооформлять электронное сообщение личного характера;3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблятьв устной и письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдениемсуществующих норм лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: именасуществительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence; именаприлагательные с помощью префикса inter-;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с помощью конверсии (имя существительное отнеопределённой формы глагола (to walk — a walk), глагол от именисуществительного (a present — to present), имя существительное отприлагательного (rich — the rich);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныемногозначные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовыеглаголы; сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи в тексте для обеспечения логичности и целостностивысказывания;4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложныхпредложений английского языка; различных коммуникативных типовпредложений английского языка;распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в
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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 собирательнымсуществительным (family, police), со сказуемым;
 конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something;
 конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/toseem;
 конструкции be/get used to do something; be/get used doingsomething;
 конструкцию both ... and ...;
 конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница взначении to stop doing smth и to stop to do smth);
 глаголы в видо-временных формах действительного залога визъявительном наклонении (Past Perfect Tense; Present PerfectContinuous Tense, Future-in-the-Past);
 модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшемвремени;
 неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастиянастоящего и прошедшего времени);
 наречия too — enough;
 отрицательные местоимения no (и его производные nobody,nothing, etc.), none.5) владеть социокультурными знаниями и умениями:осуществлять межличностное и межкультурное общение, используязнания о национально-культурных особенностях своей страны истраны/стран изучаемого языка и освоив основные социокультурныеэлементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемогоязыка в рамках тематического содержания речи;кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страныизучаемого языка (культурные явления и события;достопримечательности, выдающиеся люди);оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневногообщения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможныймаршрут и т. д.);6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении иаудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку; принепосредственном общении — переспрашивать, просить повторить,уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не
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являющуюся необходимой для понимания основного содержанияпрочитанного/прослушанного текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации;7) понимать речевые различия в ситуациях официального инеофициального общения в рамках отобранного тематическогосодержания и использовать лексико-грамматические средства с ихучётом;8) уметь рассматривать несколько вариантов решениякоммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности(говорении и письменной речи);9) участвовать в несложных учебных проектах с использованиемматериалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правилаинформационной безопасности при работе в сети Интернет;10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме;11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменногообщения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры;12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамкахизученной тематики.
9 класс1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести комбинированный диалог, включающий различныевиды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение кдействию, диалог-расспрос); диалог — обмен мнениями в рамкахтематического содержания речи в стандартных ситуацияхнеофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами илибез опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого встране/странах изучаемого языка (до 6—8 реплик со стороны каждогособеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, втом числе характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) свербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамкахтематического содержания речи (объём монологического высказывания— до 10—12 фраз); излагать основное содержаниепрочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или вербальнымиопорами (объём — 10—12 фраз); излагать результаты выполненнойпроектной работы; (объём — 10—12 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложныеаутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковыеявления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием
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нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучаниятекста/текстов для аудирования — до 2 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложныеаутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковыеявления, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полнымпониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 500—600слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) ипонимать представленную в них информацию; обобщать и оцениватьполученную при чтении информацию;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себеосновные сведения, в соответствии с нормами, принятыми встране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщениеличного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странахизучаемого языка (объём сообщения — до 120 слов); создаватьнебольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу,прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 120 слов);заполнять таблицу, кратко фиксируя содержаниепрочитанного/прослушанного текста; письменно представлятьрезультаты выполненной проектной работы (объём — 100—120 слов);2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно,без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова справильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствияфразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения ивыразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов,построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правилчтения и соответствующей интонацией, демонстрируя пониманиесодержания текста; читать новые слова согласно основным правиламчтения.владеть орфографическими навыками: правильно писать изученныеслова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку,вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятуюпри перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильнооформлять электронное сообщение личного характера;3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблятьв устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдениемсуществующей нормы лексической сочетаемости;
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощьюпрефиксов under-, over-, dis-, mis-; имена прилагательные с помощьюсуффиксов -able/-ible; имена существительные с помощью отрицательныхпрефиксов in-/im- ; сложное прилагательное путём соединения основычислительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed(eight-legged); сложное существительное путём соединения основсуществительного с предлогом (mother-in-law); сложное прилагательноепутём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking); сложное прилагательное путём соединения наречия с основойпричастия II (well-behaved); глагол от прилагательного (cool — to cool);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныесинонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее частотныефразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи в тексте для обеспечения логичности и целостностивысказывания;4) знать и понимать особенности структуры простых и сложныхпредложений и различных коммуникативных типов предложенийанглийского языка;распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять вустной и письменной речи:
6 предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to havemy hair cut.);
6 предложения с I wish;
6 условные предложения нереального характера (Conditional II);
6 конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’drather …;
6 предложения с конструкцией either … or, neither … nor;
6 формы страдательного залога Present Perfect Passive;
6 порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair);5) владеть социокультурными знаниями и умениями:знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/странизучаемого языка в рамках тематического содержания речи (основныенациональные праздники, обычаи, традиции);выражать модальные значения, чувства и эмоции;

иметь элементарные представления о различных вариантаханглийского языка;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете икультурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка;уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного
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общения;6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорениипереспрос; использовать при говорении и письме перифраз/толкование,синонимические средства, описание предмета вместо его названия; причтении и аудировании — языковую догадку, в том числеконтекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюсянеобходимой для понимания основного содержанияпрочитанного/прослушанного текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации;7) уметь рассматривать несколько вариантов решениякоммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности(говорении и письменной речи);8) участвовать в несложных учебных проектах с использованиемматериалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правилаинформационной безопасности при работе в сети Интернет;9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме;10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменногообщения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры;11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамкахизученной тематики.
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2.1.10. ИСТОРИЯ

Рабочая программа по истории на уровне основного общегообразования составлена на основе положений и требований к результатамосвоения основной образовательной программы, представленных вФедеральном государственном образовательном стандарте основногообщего образования, а также с учетом программы воспитания.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно своему назначению рабочая программа является ориентиромдля составления рабочих авторских программ: она дает представление оцелях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихсясредствами учебного предмета «История»; устанавливает обязательноепредметное содержание, предусматривает распределение его по классам иструктурирование его по разделам и темам курса.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»Место предмета «История» в системе школьного образованияопределяется его познавательным и мировоззренческим значением,воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности молодогочеловека. История представляет собирательную картину жизни людей вовремени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Онаслужит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающемсоциуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны имира в целом. История дает возможность познания и понимания человекаи общества в связи прошлого, настоящего и будущего.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»Целью школьного исторического образования является формированиеи развитие личности школьника, способного к самоидентификации иопределению своих ценностных ориентиров на основе осмысления иосвоения исторического опыта своей страны и человечества в целом,активно и творчески применяющего исторические знания и предметныеумения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагаетформирование у обучающихся целостной картины российской и мировойистории, понимание места и роли современной России в мире, важностивклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны имировую историю, формирование личностной позиции по отношению кпрошлому и настоящему Отечества.Задачи изучения истории на всех уровнях общего образованияопределяются Федеральными государственными образовательными
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1 Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательныхорганизациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательныепрограммы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 2020. — № 8. — С. 7—8.

стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»).В основной школе ключевыми задачами являются:—формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации вокружающем мире;—овладение знаниями об основных этапах развития человеческогообщества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своемуОтечеству — многонациональному Российскому государству, всоответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира междулюдьми и народами, в духе демократических ценностей современногообщества;—развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся вразличных источниках информацию о событиях и явлениях прошлогои настоящего, рассматривать события в соответствии с принципомисторизма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;—формирование у школьников умений применять исторические знания вучебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном,полиэтничном и многоконфессиональном обществе1.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕПрограмма составлена с учетом количества часов, отводимого наизучение предмета «История» базовым учебным планом: в 5—9 классахпо 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях.
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1 Последовательность изучения тем в пределах одного класса может варьироваться.2 Количество учебных часов определено исходя из нагрузки 2 ч в неделю при 34 учебныхнеделях.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 1

Структура и последовательность изучения курсовКласс Разделы курсов Количествоучебных часов2
5 Всеобщая история. История Древнего мира 686 Всеобщая история. История Средних веков История России.От Руси к Российскому государству 23457 Всеобщая история. Новая история.XVI—XVII вв.История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великогокняжества к царству

23
45

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. История России.Россия в конце XVII— XVIII вв.: от царства к империи 23459 Всеобщая история. Новая история.XIX — начало ХХ в.История России. Российская империя в XIX — начале ХХ в.
23
45

5 КЛАСС
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ч)Введение (2 ч). Что изучает история. Источники исторических знаний.Специальные (вспомогательные) исторические дисциплины.Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческаякарта.
ПЕРВОБЫТНОСТЬ (4 ч)Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека.Условия жизни и занятия первобытных людей. Овладение огнем.Появление человека разумного. Охота и собирательство. Присваивающеехозяйство. Род и родовые отношения.

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность,изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитиеобмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. Появлениезнати. Представления об окружающем мире, верования первобытныхлюдей. Искусство первобытных людей.Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации.
ДРЕВНИЙ МИР (62 ч)Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. КартаДревнего мира.
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Древний Восток (20 ч)Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира.
Древний Египет (7 ч)Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян.Возникновение государственной власти. Объединение Египта.Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). Положение иповинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы.Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско.Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта приРамсесе II.Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы ижрецы. Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познаниядревних египтян (астрономия, математика, медицина). Письменность(иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство ДревнегоЕгипта (архитектура, рельефы, фрески).
Древние цивилизации Месопотамии (4 ч)Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения.Древнейшие города-государства. Создание единого государства.Письменность. Мифы и сказания.Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы.Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы.Культурные сокровища Ниневии. Гибель империи.Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники городаВавилона.
Восточное Средиземноморье в древности (2 ч)Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия:развитие ремесел, караванной и морской торговли. Города-государства.Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и еенаселение. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон.Религиозные верования. Ветхозаветные предания.
Персидская держава (2 ч)Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир IIВеликий, Дарий I. Расширение территории державы. Государственноеустройство. Центр и сатрапии, управление империей. Религия персов.
Древняя Индия (2 ч)Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшиегорода-государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев.Государство Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиозныеверования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и
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распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос илитература, художественная культура, научное познание).
Древний Китай (3 ч)Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность иусловия жизни населения. Древнейшие царства. Создание объединеннойимперии. Цинь Шихуанди. Возведение Великой Китайской стены.Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные,положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли.Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций.Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы.
Древняя Греция. Эллинизм (20 ч)Древнейшая Греция (4 ч)Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшиегосударства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации.Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война.Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея».
Греческие полисы (10 ч)Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитиеземледелия и ремесла. Становление полисов, их политическое устройство.Аристократия и демос. Великая греческая колонизация. Метрополии иколонии.Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена,их значение. Спарта: основные группы населения, политическоеустройство. Организация военного дела. Спартанское воспитание.Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию.Битва при Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества;Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами Аттики. Победыгреков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн.Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле.Хозяйственная жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война:причины, участники, итоги. Упадок Эллады.
Культура Древней Греции (3 ч)Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитиенаук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. Греческоеискусство: архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт древнихгреков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры вОлимпии.
Македонские завоевания. Эллинизм (3 ч)Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии
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над греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский иего завоевания на Востоке. Распад державы Александра Македонского.Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.Александрия Египетская.
Древний Рим (20 ч)Возникновение Римского государства (3 ч)Природа и население Апеннинского полуострова в древности.Этрусские города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основанииРима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи.Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги.Жрецы. Завоевание Римом Италии.
Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч)Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. ПоражениеКарфагена. Установление господства Рима в Средиземноморье. Римскиепровинции.
Поздняя Римская республика. Гражданские войны (5 ч)Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрнуюреформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия,итоги. Гражданская война и установление диктатуры Суллы. ВосстаниеСпартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. ГайЮлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследникамиЦезаря. Победа Октавиана.
Расцвет и падение Римской империи (6 ч)Установление императорской власти. Октавиан Август. ИмператорыРима: завоеватели и правители. Римская империя: территория,управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь в столице ипровинциях. Возникновение и распространение христианства. ИмператорКонстантин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римскойимперии на Западную и Восточную части.Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. ПадениеЗападной Римской империи.
Культура Древнего Рима (3 ч)Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство;Цицерон. Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима:архитектура, скульптура. Пантеон.Обобщение (2 ч). Историческое и культурное наследие цивилизацийДревнего мира.
6 КЛАСС
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (23 ч)Введение (1 ч). Средние века: понятие, хронологические рамки ипериодизация Средневековья.
Народы Европы в раннее Средневековье (4 ч)Падение Западной Римской империи и образование варварскихкоролевств. Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усилениекоролевской власти. Салическая правда. Принятие франкамихристианства.Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти майордомов.Карл Мартелл и его военная реформа. Завоевания Карла Великого.Управление империей. «Каролингское возрождение». Верденский раздел,его причины и значение.Образование государств во Франции, Германии, Италии. СвященнаяРимская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье.Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянскиегосударства. Возникновение Венгерского королевства. ХристианизацияЕвропы. Светские правители и папы.
Византийская империя в VI—XI вв. (2 ч)Территория, население империи ромеев. Византийские императоры;Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византияи славяне. Власть императора и церковь. Церковные соборы. КультураВизантии. Образование и книжное дело. Художественная культура(архитектура, мозаика, фреска, иконопись).
Арабы в VI—XI вв. (2 ч)Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятияарабов. Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновениеислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабскийхалифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. Образование инаука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства.Архитектура.
Средневековое европейское общество (3 ч)Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальноеземлевладение. 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. Городское управление. Борьба городов засамоуправление. Средневековые города-республики. Развитие торговли.Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Обликсредневековых городов. Образ жизни и быт горожан.
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Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм иправославие. Борьба пап за независимость церкви от светской власти.Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены.Ереси: причины возникновения и распространения. Преследованиееретиков.
Государства Европы в XII—XV вв. (4 ч)Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств вАнглии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римскаяимперия в XII—XV вв. Польско-литовское государство в XIV—XV вв.Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейскомполуострове. Итальянские государства в XII—XV вв. Развитие экономикив 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. ПадениеКонстантинополя.
Культура средневековой Европы (2 ч)Представления средневекового человека о мире. Место религии вжизни человека и общества. Образование: школы и университеты.Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарскаялитература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готическийстили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке.Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. Изобретениеевропейского книгопечатания; И. Гутенберг.
Страны Востока в Средние века (3 ч)Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падениеВизантии), управление империей, положение покоренных народов.Монгольская держава: общественный строй монгольских племен,завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненнымитерриториями. Китай: империи, правители и подданные, борьба противзавоевателей. Япония в Средние века: образование государства, властьимператоров и управление сегунов. Индия: раздробленность индийскихкняжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат.Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционныеискусства и ремесла.
Государства доколумбовой Америки в Средние века (1 ч)Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй,религиозные верования, культура. Появление европейских завоевателей.
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Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие Средних веков.
ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ(45 ч)Введение (1 ч). Роль и место России в мировой истории. Проблемыпериодизации российской истории. Источники по истории России.
Народы и государства на территории нашей страныв древности. Восточная Европа в середине I тыс. н. э. (5 ч)Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическоеискусство. Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенностиперехода от присваивающего хозяйства к производящему. Ареалыдревнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлическихорудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшейметаллургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы ираннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурныхвзаимовлияний. Появление первого в мире колесного транспорта.Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э.Скифы и скифская культура. Античные города-государства СеверногоПричерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес.Скифское царство в Крыму. Дербент.Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов.Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселениеславян, 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 иполитическая организация. Возникновение княжеской власти.Традиционные верования.Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока.Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.
Русь в IX — начале XII в. (13 ч)Образование государства Русь. Исторические условия складываниярусской государственности: природно-климатический фактор иполитические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новойполитической и этнической карты континента.Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь.Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей.Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первыерусские князья. Отношения с Византийской империей, странамиЦентральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейскихстепей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки».Волжский торговый путь. Языческий пантеон.
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Принятие христианства и его значение. Византийское наследие наРуси.Русь в конце X — начале XII в. Территория и население государстваРусь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центросвоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины.Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти:князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба завласть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь приЯрославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья,дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядовогои зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда,церковные уставы.Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политикаи международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами(Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы.Херсонес в культурных контактах Руси и Византии.Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурномконтексте. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь,сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание.Календарь и хронология.Культура Руси. Формирование единого культурного пространства.Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность.Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородскаяпсалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусскойлитературы. «Слово о Законе и Благодати».Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первыерусские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись.Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства:Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская.Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.
Русь в середине XII — начале XIII в. (6 ч)Формирование системы земель — самостоятельных государств.Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей:Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли,имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюцияобщественного строя и права; внешняя политика русских земель.Формирование региональных центров культуры: летописание ипамятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление ДаниилаЗаточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова наНерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.
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Русские земли и их соседи в середине XIII — XIV в. (10 ч)Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и егопотомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение ЗолотойОрды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Системазависимости русских земель от ордынских ханов (так называемоеордынское иго).Южные и западные русские земли. Возникновение Литовскогогосударства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический стройНовгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза.Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границахРуси. Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское.Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества.Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующегоположения московских князей.Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церквив ордынский период русской истории. Святитель Алексий Московский ипреподобный Сергий Радонежский.Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири вXIII—XV вв. Золотая орда: государственный строй, население, экономика,культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослаблениегосударства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанскоеханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда.Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа.Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и ихроль в системе торговых и политических связей Руси с Западом иВостоком.Культурное пространство. Изменения в представлениях о картинемира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний.Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи икоммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры икультур народов Евразии). Летописание. Литературные памятникиКуликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура.Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек.Андрей Рублев.
Формирование единого Русского государства в XV в. (8 ч)Борьба за русские земли между Литовским и Московскимгосударствами. Объединение русских земель вокруг Москвы.Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в.Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй,
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отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжествомЛитовским. Падение Византии и рост церковно-политической ролиМосквы в православном мире. Теория «Москва — третий Рим». Иван III.Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды.Расширение международных связей Московского государства. Принятиеобщерусского Судебника. Формирование аппарата управления единогогосударства. Перемены в устройстве двора великого князя: новаягосударственная символика; царский титул и регалии; дворцовое ицерковное строительство. Московский Кремль.Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализациявеликокняжеской власти. Флорентийская уния. Установлениеавтокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне инестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единогоРусского государства. Летописание: общерусское и региональное.Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина.Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства.Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский ираннемосковский периоды.Наш край1 с древнейших времен до конца XV в.Обобщение (2 ч).
7 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.КОНЕЦ XV — XVII в. (23 ч)Введение (1 ч). Понятие «Новое время». Хронологические рамки ипериодизация истории Нового времени.
Великие географические открытия (2 ч)Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцамиморских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясскийдоговор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию.Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытиеАвстралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке(Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. Политические,экономические и культурные последствия Великих географическихоткрытий конца XV — XVI в.
Изменения в европейском обществе в XVI—XVII вв. (2 ч)Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление
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мануфактур. Возникновение капиталистических отношений.Распространение наемного труда в деревне. Расширение внутреннего имирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, появлениеновых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов идеревень.
Реформация и контрреформация в Европе (2 ч)Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер.Развертывание Реформации и Крестьянская война в Германии.Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозныевойны. Борьба католической церкви против реформационного движения.Контрреформация. Инквизиция.
Государства Европы в XVI—XVII вв. (7 ч)Абсолютизм и сословное представительство. Преодолениераздробленности. Борьба за колониальные владения. Началоформирования колониальных империй.Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя ивнешняя политика испанских Габсбургов. Национально-освободительноедвижение в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги изначение Нидерландской революции.Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизацияуправления страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. ГенрихIV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда.Французский абсолютизм при Людовике XIV.Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городахи деревнях. Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах.Генрих VIII и королевская реформация. «Золотой век» Елизаветы I.Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапыреволюции. Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги изначение революции. Реставрация Стюартов. Славная революция.Становление английской парламентской монархии.Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В миреимперий и вне его. Германские государства. Итальянские земли.Положение славянских народов. Образование Речи Посполитой.
Международные отношения в XVI—XVII вв. (2 ч)Борьба за первенство, военные конфликты между европейскимидержавами. Столкновение интересов в приобретении колониальныхвладений и господстве на торговых путях. Противостояние османскойэкспансии в Европе. Образование державы австрийских Габсбургов.Тридцатилетняя война. Вестфальский мир.
Европейская культура в раннее Новое время (3 ч)Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения.
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Северное Возрождение. Мир человека в литературе раннего Новоговремени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили художественной культуры(барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма. Развитиенауки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира.Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон).Утверждение рационализма.
Страны Востока в XVI—XVII вв. (3 ч)Османская империя: на вершине могущества. Сулейман IВеликолепный: завоеватель, законодатель. Управлениемногонациональной 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 знатныхкланов за власть, установление сегуната Токугава, укреплениецентрализованного государства. «Закрытие» страны для иноземцев.Культура и искусство стран Востока в XVI—XVII вв.Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие Раннего Новоговремени.
ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI—XVII вв.:ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ (45 ч)
Россия в XVI в. (13 ч)Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III.Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединениеПсковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы.Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московскогокняжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжествомЛитовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства вевропейские государства.Органы государственной власти. Приказная система: формированиепервых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлениигосударством. «Малая дума». Местничество. Местное управление:наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивлениеудельных князей великокняжеской власти. Унификация денежнойсистемы.

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскимикланами. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси.Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в.«Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов:
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дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений.Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земскаяреформа — формирование органов местного самоуправления.Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханскогоханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в составРоссийского государства. Войны с Крымским ханством. Битва приМолодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины ихарактер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результатыпоражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича наСибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилыелюди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощениякрестьян: Указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России.Служилые татары. Сосуществование религий в Российском государстве.Русская православная церковь. Мусульманское духовенство.Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор.Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты ипоследствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного.Результаты и цена преобразований.Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть вбоярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждениепатриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановлениепозиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством.Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжениезакрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечениецарской династии Рюриковичей.
Смута в России (9 ч)Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. иизбрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова вотношении боярства. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцыи самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606г. и убийство самозванца.Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастаниевнутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение натерриторию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерьсамозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря.
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Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В.Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря.Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России. ОборонаСмоленска.Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине».Договор об избрании на престол польского принца Владислава ивступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъемнационально-освободительного движения. Патриарх Гермоген.Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое ивторое земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками.«Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 г.Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплениигосударственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова.Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти.Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю.Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава наМоскву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итогии последствия Смутного времени.
Россия в XVII в. (16 ч)Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича.Восстановление экономического потенциала страны. Продолжениезакрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета вуправлении государством.Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослаблениероли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказногостроя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах ипостепенная ликвидация земского самоуправления. Затуханиедеятельности Земских соборов. *Правительство Б. И. Морозова и И. Д.Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, его конфликт сцарской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формированиерелигиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отменаместничества. Налоговая (податная) реформа.Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры.Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитиехозяйственной специализации регионов Российского государства.Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами иВостоком.Социальная структура российского общества. Государев двор,служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население,стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русскаядеревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт вМоскве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г.
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Завершение оформления крепостного права и территория егораспространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побегикрестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатическихконтактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война.Поляновский мир. Контакты с православным населением РечиПосполитой: противодействие полонизации, распространениюкатоличества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание БогданаХмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель ВойскаЗапорожского в состав России. Война между Россией и РечьюПосполитой 1654— 1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведскаявойна 1656—1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных рубежей.Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей.«Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайскиймирный договор. Отношения России со странами Западной Европы.Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем).Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великихгеографических открытий и русские географические открытия. ПлаваниеСемена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова иВасилия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. ОсвоениеПоволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение.Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация.Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.
Культурное пространство XVI-XVII вв. (5 ч)Изменения в картине мира человека в XVI—XVII вв. и повседневнаяжизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религияи суеверия. Проникновение элементов европейской культуры в бытвысших слоев населения страны.Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади вМоскве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Со- лари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли(Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости(Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). ФедорКонь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительноеискусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсуннаяживопись.Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой.Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. ПублицистикаСмутного времени. Усиление светского начала в российской культуре.Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейскогокультурного влияния. Посадская сатира XVII в.Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском иПосольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное
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пособие по истории.Наш край в XVI—XVII вв.Обобщение (2 ч).
8 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в.(23 ч)Введение (1 ч).
Век Просвещения (2 ч)Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук ираспространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локки Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума.Франция — центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф. М.Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж.Д’Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идейПросвещения в Америке. Влияние просветителей на изменениепредставлений об отношениях власти и общества. «Союз королей ифилософов».
Государства Европы в XVIII в. (6 ч)Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии.Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика вотношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство иЦерковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политикавласти. Меркантилизм.Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори ивиги. Предпосылки промышленного переворота в Англии. Техническиеизобретения и создание первых машин. Появление фабрик, заменаручного труда машинным. Социальные и экономические последствияпромышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих.Движения протеста. Луддизм.Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старогопорядка. Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия.Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли вXVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих IIВеликий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии иИосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма. Итальянскиегосударства: политическая раздробленность. Усиление власти Габсбурговнад частью итальянских земель.Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемывнутреннего развития, ослабление международных позиций. Реформы в
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правление Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии.Управление колониальными владениями Испании и Португалии в ЮжнойАмерике. Недовольство населения колоний политикой метрополий.
Британские колонии в Северной Америке:борьба за независимость (2 ч)Создание английских колоний на американской земле. Составевропейских переселенцев. Складывание местного самоуправления.Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: особенностиэкономического развития и социальных отношений. Противоречия междуметрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». ПервыйКонтинентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость.Первые сражения войны. Создание регулярной армии под командованиемДж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом ввойне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России. ИтогиВойны за независимость. Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билльо правах (1791). Значение завоевания североамериканскими штатаминезависимости.
Французская революция конца XVIII в. (3 ч)Причины революции. Хронологические рамки и основные этапыреволюции. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина.Политические течения и деятели революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П.Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики.Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнькороля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и«революционный порядок управления». Комитет общественногоспасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культразума, борьба против церкви, новый календарь. Термидорианскийпереворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. НаполеонБонапарт. Государственный переворот 18—19 брюмера (ноябрь 1799 г.).Установление режима консульства. Итоги и значение революции.
Европейская культура в XVIII в. (3 ч)Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков,астрономов. Достижения в естественных науках и медицине.Продолжение географических открытий. Распространение образования.Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. Художественныестили: 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. (2 ч)Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России вмеждународных отношениях в XVIII в. Северная война (1700—1721).
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Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756—1763).Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций противреволюционной Франции. Колониальные захваты европейских держав.
Страны Востока в XVIII в. (3 ч)Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения.Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империиВеликих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждениебританского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: властьманьчжурских императоров, система управления страной. Внешняяполитика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая дляиноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий.Культура стран Востока в XVIII в.Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XVIII в.
ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.:ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ (45 ч)Введение (1 ч).
Россия в эпоху преобразований Петра I (11 ч)Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVIIв. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Началоцарствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи.Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований.Азовские походы. Великое посольство и его значение. СподвижникиПетра I.Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур.Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводыи корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности.Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципымеркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введениеподушной подати.Социальная политика. Консолидация дворянского сословия,повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии иТабель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству игородским сословиям: расширение их прав в местном управлении иусиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения(ревизии).

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры иРатуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии,органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизацииуправления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военногофлота. Рекрутские наборы.
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Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода.Положение инославных конфессий.Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первойчетверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Делоцаревича Алексея.Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачив начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа подПолтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения ум. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. ЗакреплениеРоссии на берегах Балтики. Провозглашение России империей.Каспийский поход Петра I.Преобразования Петра I в области культуры. Доминированиесветского начала в культурной политике. Влияние культуры странзарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введениенового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати.Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебныхзаведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге.Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптураи архитектура. Памятники раннего барокко.Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массынаселения. Перемены в образе жизни российского дворянства. «Юностичестное зерцало». Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи,балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде,развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.Итоги, последствия и значение петровских преобразований. ОбразПетра I в русской культуре.
Россия после Петра I. Дворцовые перевороты (7 ч)Причины нестабильности политического строя. Дворцовыеперевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушениеполитической карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции «верховников» иприход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона,А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в управлении иполитической жизни страны.Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах.Переход Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война сОсманской империей.Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансоваяполитика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского иКупеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидациявнутренних таможен. Распространение монополий в промышленности ивнешней торговле. Основание Московского университета. М. В.Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в международных конфликтах
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1740—1750-х гг. Участие в Семилетней войне.Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28июня 1762 г.
Россия в 1760—1790-х гг.Правление Екатерины II и Павла I (18 ч)Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. ИдеиПросвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России.Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии.Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпускаассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики.Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованныеграмоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство —«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителейсословий к местному управлению. Создание дворянских обществ вгуберниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества вналоговой сфере и городском управлении.Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификацияуправления на окраинах империи. Ликвидация гетманства наЛевобережной Украине и Войска Запорожского. ФормированиеКубанского казачества. Активизация деятельности по привлечениюиностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье,других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению кнеправославным и нехристианским конфессиям. Политика по отношениюк исламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости.

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в.Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизникрепостной деревни. Права помещика по отношению к своимкрепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Ролькрепостного строя в экономике страны.Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества,помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемныйтруд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе намануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильнойпромышленности: распространение производства хлопчатобумажныхтканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы,Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны.Воднотранспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинскаяи др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская,Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. ПартнерыРоссии во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного
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внешнеторгового баланса.Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве.Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский иантикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Уралаи Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику иразвитие общественной мысли.Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основныезадачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход кЧерному 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. Организацияуправления Новороссией. Строительство новых городов и портов.Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин.Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России вПольше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российскоговлияния в условиях сохранения польского государства. Участие России вразделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый,второй и третий разделы.Борьба поляков за национальную независимость. Восстание подпредводительством Т. Костюшко.Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны.Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянскихпривилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов«просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического иполицейского характера государства и личной власти императора. Акт опрестолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». Политика поотношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры вобласти внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта1801 г.Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский иШвейцарский походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова вСредиземном море.
Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (6 ч)Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистикеи литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы.Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина,Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепостныхкрестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие изПетербурга в Москву».Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новойсветской культуры после преобразований Петра I. Укрепление
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взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России.Распространение в России основных стилей и жанров европейскойхудожественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад вразвитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывшихиз-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа иисторическому прошлому России к концу столетия.Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и бытдворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучениестраны — главная задача российской науки. Географические экспедиции.Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западногопобережья Америки. Российско- американская компания. Исследования вобласти отечественной истории. Изучение российской словесности иразвитие русского литературного языка. Российская академия. Е. Р.Дашкова. М. В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки иобразования.Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи.Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов вСанкт-Петербурге и Москве, Института благородных девиц в Смольноммонастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства.Московский университет — первый российский университет.Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга,формирование его городского плана. Регулярный характер застройкиПетербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы иПетербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей встиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф.Растрелли.Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера ипроизведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанрапарадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительномискусстве в конце столетия.Наш край в XVIII в.Обобщение (2 ч).
9 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XIX — НАЧАЛО ХХ в. (23 ч)Введение (1 ч).
Европа в начале XIX в. (2 ч)Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы.Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновскиекоалиции. Политика Наполеона в завоеванных странах. Отношение
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населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армииНаполеона в Россию и крушение Французской империи. Венскийконгресс: цели, главные участники, решения. Создание Священногосоюза.
Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.:экономика, социальные отношения, политические процессы(2 ч)Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США.Изменения в социальной структуре общества. Распространениесоциалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих.Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформлениеконсервативных, либеральных, радикальных политических течений ипартий.
Политическое развитие европейских стран в 1815—1840-е гг.(2 ч)Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика.Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастаниеосвободительных движений. Освобождение Греции. Европейскиереволюции 1830 г. и 1848—1849 гг. Возникновение и распространениемарксизма.
Страны Европы и Северной Америки в середине XIX — началеХХ в. (6 ч)Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочеедвижение. Политические и социальные реформы. Британскаяколониальная империя; доминионы.Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика.Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 1870—1871 гг. Парижская коммуна.Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К.Кавур, Дж. Гарибальди. Образование единого государства. Король ВикторЭммануил II.Германия. Движение за объединение германских государств. О.Бисмарк. Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи.Социальная политика. Включение империи в системувнешнеполитических союзов и колониальные захваты.Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половинеXIX — начале XX в. Габсбургская империя: экономическое иполитическое развитие, положение народов, национальные движения.Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867).Югославянские народы: борьба за освобождение от османскогогосподства. Русско-турецкая война 1877—1878 гг., ее итоги.Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные
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отношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм.Гражданская война (1861—1865): причины, участники, итоги. А.Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в.Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы иСША в конце XIX — начале ХХ в.Завершение промышленного переворота. Вторая промышленнаяреволюция. Индустриализация. Монополистический капитализм.Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитиетранспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет.Положение основных социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы.Образование социалистических партий.
Страны Латинской Америки в XIX — начале ХХ в. (2 ч)Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальноеобщество. Освободительная борьба: задачи, участники, формывыступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашениенезависимых 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 ХХ в. (3 ч)Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава.«Открытие Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции.Модернизация в экономике и социальных отношениях. Переход кполитике завоеваний.Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов.«Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней».Революция 1911—1913 гг. Сунь Ятсен.Османская империя. Традиционные устои и попытки проведенияреформ. Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкаяреволюция 1908—1909 гг.Революция 1905—1911 г. в Иране.Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение.Восстание сипаев (1857—1859). Объявление Индии владениембританской короны. Политическое развитие Индии во второй половинеXIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К.Ганди.
Народы Африки в XIX — начале XX в. (1 ч)Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки итрадиционные общественные отношения в странах Африки. Выступленияпротив колонизаторов. Англо-бурская война.
Развитие культуры в XIX — начале XX в. (2 ч)Научные открытия и технические изобретения в XIX — начале ХХ в.Революция в физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие
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философии, психологии и социологии. Распространение образования.Технический прогресс и изменения в условиях труда и повседневнойжизни людей. Художественная культура XIX — начала ХХ в. Эволюциястилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм.Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное итеатральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры:жизнь и творчество.
Международные отношения в XIX — начале XX в. (1 ч)Венская система международных отношений. Внешнеполитическиеинтересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточныйвопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новыелидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира.Формирование военно-политических блоков великих держав. ПерваяГаагская мирная конференция (1899). Международные конфликты ивойны в конце XIX — начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны.Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIX в.
ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯВ XIX — НАЧАЛЕ XX В. (45 ч)Введение (1 ч).
Александровская эпоха: государственный либерализм (7 ч)Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренниефакторы. Негласный комитет. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.Внешняя политика России. Война России с Францией 1805— 1807 гг.Тильзитский мир. Война со Швецией 1808—1809 г. и присоединениеФинляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественнаявойна 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории XIXв. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание ролиРоссии в европейской политике после победы над Наполеоном и Венскогоконгресса.Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике.Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозициясамодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союзблагоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14декабря 1825 г.
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм(5 ч)Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I.Экономическая политика в условиях политического консерватизма.Государственная регламентация общественной жизни: централизация
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управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура,попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформагосударственных крестьян П. Д. Киселева 1837—1841 гг. Официальнаяидеология: «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. Восточный вопрос.Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборонаСевастополя. Парижский мир 1856 г.Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство.Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленныйпереворот и его особенности в России. Начало железнодорожногостроительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города какадминистративные, торговые и промышленные центры. Городскоесамоуправление.Общественная жизнь в 1830—1850-е гг. Роль литературы, печати,университетов в формировании независимого общественного мнения.Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники,зарождение социалистической мысли. Складывание теории русскогосоциализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французскогосоциализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа какцентральный пункт общественных дебатов.
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.(3 ч)Национальные корни отечественной культуры и западные влияния.Государственная политика в области культуры. Основные стили вхудожественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир какстиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русскойлитературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр,живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географическиеэкспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русскогогеографического общества. Школы и университеты. Народная культура.Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и вусадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.
Народы России в первой половине XIX в. (2 ч)Многообразие культур и религий Российской империи. Православнаяцерковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам,иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами.Особенности административного управления на окраинах империи.Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. ПрисоединениеГрузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.



258

Социальная и правовая модернизация страныпри Александре II (6 ч)Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству игражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия.Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становлениеобщественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правовогосознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности вправовом строе страны. Конституционный вопрос.Многовекторность внешней политики империи. ЗавершениеКавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы.Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия на Дальнем Востоке.
Россия в 1880—1890-х гг. (4 ч)«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытногоразвития России. Государственный национализм. Реформы и«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничениеобщественной самодеятельности. Местное самоуправление исамодержавие. Независимость суда. Права университетов и властьпопечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация черезгосударственное вмешательство в экономику. Форсированное развитиепромышленности. Финансовая политика. Консервация аграрныхотношений.Пространство империи. Основные сферы и направлениявнешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы.Освоение государственной территории.Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня:традиции и новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство.Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль вэкономической и социальной модернизации. Миграции сельскогонаселения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России.Государственные, общественные и частнопредпринимательские способыего решения.
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.(3 ч)Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитиегородской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневнойжизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространениеграмотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова вформировании общественного мнения. Народная, элитарная и массоваякультура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры.
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Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научноезнание. Достижения российской науки. Общественная значимостьхудожественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр.Архитектура и градостроительство.
Этнокультурный облик империи (2 ч)Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизнистраны. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессынационального и религиозного возрождения у народов Российскойимперии. Национальные движения народов России. Взаимодействиенациональных культур 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 Русскойправославной церкви и ее знаменитые миссионеры.
Формирование гражданского обществаи основные направления общественных движений (2 ч)Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. Рост общественнойсамодеятельности. Расширение публичной сферы (общественноесамоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции.Общественные организации. Благотворительность. Студенческоедвижение. Рабочее движение. Женское движение.Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма,дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественноймысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и егоособенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формыполитической оппозиции: земское движение, революционное подполье иэмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки:идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение внарод». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народнаяволя». Политический терроризм. Распространение марксизма иформирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союзборьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.
Россия на пороге ХХ в. (9 ч)На пороге нового века: динамика и противоречия развития.Экономический рост. Промышленное развитие. Новая географияэкономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранныйкапитал, его роль в индустриализации страны. Россия — мировойэкспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальнаястратификация. Разложение сословных структур. Формирование новыхсоциальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика иборьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения
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и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе.Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространениесветской этики и культуры.Имперский центр и регионы. Национальная политика, этническиеэлиты и национально-культурные движения.Россия в системе международных отношений. Политика на ДальнемВостоке. Русско-японская война 1904— 1905 гг. Оборона Порт-Артура.Цусимское сражение.Первая российская революция 1905—1907 гг. Начало парламентаризмав России. Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на постуминистра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союзосвобождения». Банкетная кампания.Предпосылки Первой российской революции. Формы социальныхпротестов. Деятельность профессиональных революционеров.Политический терроризм.
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих,крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. Всероссийскаяоктябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовыедвижения и их лидеры. Нео- народнические партии и организации(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики именьшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальныепартии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы ипрофсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве.Особенности революционных выступлений в 1906— 1907 гг.Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в IГосударственную думу. Основные государственные законы 23 апреля1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.Общество и власть после революции. Уроки революции: политическаястабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программасистемных реформ, масштаб и результаты. Незавершенностьпреобразований и нарастание социальных противоречий. III и IVГосударственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный исоциальный подъем.Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие вней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.Серебряный век российской культуры. Новые явления вхудожественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности истиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства».Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство.Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российскогокинематографа.
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Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрывамежду образованным обществом и народом. Открытия российскихученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русскойфилософской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.Наш край в XIX — начале ХХ в.
Обобщение (1 ч)
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫК важнейшим личностным результатам изучения истории в основнойобщеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО(2021) относятся следующие убеждения и качества:—в сфере патриотического воспитания: осознание российскойгражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познаниюродного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края,народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины— России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам итрудовым достижениям народа; уважение к символам России,государственным праздникам, историческому и природному наследиюи памятникам, традициям разных народов, проживающих в роднойстране;—в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традициии примеров гражданского служения Отечеству; готовность квыполнению обязанностей гражданина и реализации его прав;уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активноеучастие в жизни семьи, образовательной организации, местногосообщества, родного края, страны; неприятие любых формэкстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущербсоциальной и природной среде;—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционныхдуховно-нравственных ценностях народов России; ориентация наморальные ценности и нормы современного российского общества вситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведениеи поступки, а также поведение и поступки других людей с позициинравственных и правовых норм с учетом осознания последствийпоступков; активное неприятие асоциальных поступков;—в понимании ценности научного познания: осмысление значенияистории как знания о развитии человека и общества, о социальном,культурном и нравственном опыте предшествующих поколений;овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позицийисторизма; формирование и сохранение интереса к истории как важнойсоставляющей современного общественного сознания;—в сфере эстетического воспитания: представление о культурноммногообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как
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воплощения ценностей общества и средства коммуникации; пониманиеценности отечественного и мирового искусства, роли этническихкультурных традиций и народного творчества; уважение к культуресвоего и других народов;—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью:осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в томчисле — на основе примеров из истории); представление об идеалахгармоничного физического и духовного развития человека висторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и всовременную эпоху;—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания историизначения трудовой деятельности людей как источника развитиячеловека и общества; представление о разнообразии существовавших впрошлом и современных профессий; уважение к труду и результатамтрудовой деятельности человека; определение сферыпрофессионально-ориентированных интересов, построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных планов;—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опытавзаимодействия людей с природной средой; осознание глобальногохарактера экологических проблем современного мира и необходимостизащиты окружающей среды; активное неприятие действий,приносящих вред окружающей среде; готовность к участию впрактической деятельности экологической направленности.—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природнойсреды: представления об изменениях природной и социальной среды вистории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, означении совместной деятельности для конструктивного ответа наприродные и социальные вызовы.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты изучения истории в основной школевыражаются в следующих качествах и действиях.В сфере универсальных учебных познавательных действий: — владениебазовыми логическими действиями: систематизировать и обобщатьисторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерныепризнаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственныесвязи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты иразличия; формулировать и обосновывать выводы;— владение базовыми исследовательскими действиями: определятьпознавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлятьподбор исторического материала, объекта; систематизировать ианализировать исторические факты, осуществлять реконструкциюисторических событий; соотносить полученный результат с
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имеющимся знанием; определять новизну и обоснованностьполученного результата; представлять результаты своей деятельности вразличных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебныйпроект и др.);— работа с информацией: осуществлять анализ учебной и вне- учебнойисторической информации (учебник, тексты исторических источников,научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) — извлекатьинформацию из источника; различать виды источников историческойинформации; высказывать суждение о достоверности и значенииинформации источника (по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно).В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:— общение: представлять особенности взаимодействия людей висторических обществах и современном мире; участвовать вобсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие исходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать своюточку зрения в устном высказывании, письменном тексте; публичнопредставлять результаты выполненного исследования, проекта;осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия вшколе и социальном окружении;— осуществление совместной деятельности: осознавать на основеисторических примеров значение совместной работы как эффективногосредства достижения поставленных целей; планировать и осуществлятьсовместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в томчисле — на региональном материале; определять свое участие в общейработе и координировать свои действия с другими членами команды;оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.В сфере универсальных учебных регулятивных действий: — владениеприемами самоорганизации своей учебной и общественной работы(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действийи определение способа решения);— владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля,рефлексии и самооценки полученных результатов; способностьвносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок,возникших трудностей.В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:—выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций вотношениях между людьми;—ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действийдругого (в исторических ситуациях и окружающей действительности);—регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций имнений других участников общения.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВо ФГОС ООО 2021 г. установлено, что предметные результаты поучебному предмету «История» должны обеспечивать:1) умение определять последовательность событий, явлений,процессов; соотносить события истории разных стран и народов систорическими периодами, событиями региональной и мировой истории,события истории родного края и истории России; определятьсовременников исторических событий, явлений, процессов;2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравовнародов в различные исторические эпохи;3) овладение историческими понятиями и их использование длярешения учебных и практических задач;4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленногоплана об исторических событиях, явлениях, процессах истории родногокрая, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируяпонимание исторических явлений, процессов и знание необходимыхфактов, дат, исторических понятий;5) умение выявлять существенные черты и характерные признакиисторических событий, явлений, процессов;6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные,временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемогопериода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ —начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., ВеликаяОтечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождениестраны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.);характеризовать итоги и историческое значение событий;7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы вразличные исторические эпохи;8) умение определять и аргументировать собственную илипредложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в томчисле используя источники разных типов;9) умение различать основные типы исторических источников:письменные, вещественные, аудиовизуальные;10) умение находить и критически анализировать для решенияпознавательной задачи исторические источники разных типов (в томчисле по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность,соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченнуюинформацию с информацией из других источников при изученииисторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстнуюинформацию при работе с историческими источниками;11) умение читать и анализировать историческую карту/схему;характеризовать на основе исторической карты/схемы исторические
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события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представленнуюна исторической карте/схеме, с информацией из других источников;12) умение анализировать текстовые, визуальные источникиисторической информации; представлять историческую информацию ввиде таблиц, схем, диаграмм;13) умение осуществлять с соблюдением правил информационнойбезопасности поиск исторической информации в справочной литературе,Интернете для решения познавательных задач, оценивать полноту иверифицированность информации;14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе национальныхценностей современного российского общества: гуманистических идемократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания международами, людьми разных культур, уважения к историческому наследиюнародов России (Федеральный государственный образовательныйстандарт основного общего образования. Утвержден ПриказомМинистерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №287. С. 87—88).Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы впрограмме в виде планируемых результатов, относящихся к ключевымкомпонентам познавательной деятельности школьников при изученииистории, от работы с хронологией и историческими фактами доприменения знаний в общении, социальной практике.Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классоввключают:—целостные представления об историческом пути человечества, разныхнародов и государств; о преемственности исторических эпох; о месте ироли России в мировой истории;—базовые знания об основных этапах и ключевых событияхотечественной и всемирной истории;—способность применять понятийный аппарат исторического знания иприемы исторического анализа для раскрытия сущности и значениясобытий и явлений прошлого и современности;—умение работать: а) с основными видами современных источниковисторической информации (учебник, научно-популярная литература,интернет-ресурсы и др.), оценивая их информационные особенности идостоверность с применением метапредметного подхода; б) систорическими (аутентичными) письменными, изобразительными ивещественными источниками — извлекать, анализировать,систематизировать и интерпретировать содержащуюся в нихинформацию; определять информационную ценность и значимостьисточника;
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1 Цели изучения данного модуля, его содержание, планируемые результаты освоенияотражены в Примерной рабочей программе учебного модуля «Введение в Новейшуюисторию России».

—способность представлять описание (устное или письменное) событий,явлений, процессов истории родного края, истории России и мировойистории и их участников, основанное на знании исторических фактов,дат, понятий;—владение приемами оценки значения исторических событий идеятельности исторических личностей в отечественной и всемирнойистории;—способность применять исторические знания в школьном ивнешкольном общении как основу диалога в поликультурной среде,взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной ирелигиозной принадлежности на основе ценностей современногороссийского общества;—осознание необходимости сохранения исторических и культурныхпамятников своей страны и мира;—умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессовпрошлого с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в.Достижение последнего из указанных предметных результатов можетбыть обеспечено введением отдельного учебного модуля «Введение вНовейшую историю России»1, предваряющего систематическое изучениеотечественной истории XX— XXI вв. в 10—11 классах. Изучение данногомодуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об основныхэтапах и ключевых событиях истории России Новейшего времени(Российская революция 1917—1922 гг., Великая Отечественная война1941—1945 гг., распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.).Названные результаты носят комплексный характер, в них органичносочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие иметапредметные компоненты.Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знанияхи видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах:1. Знание хронологии, работа с хронологией: указыватьхронологические рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейшихсобытий отечественной и всеобщей истории; соотносить год с веком,устанавливать последовательность и длительность исторических событий.2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризоватьместо, обстоятельства, участников, результаты важнейших историческихсобытий; группировать (классифицировать) факты по различнымпризнакам.3. Работа с исторической картой (картами, размещенными вучебниках, атласах, на электронных носителях и т. д.): читатьисторическую карту с опорой на легенду; находить и показывать на
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1 Исторические источники выделены из широкого круга источников исторической учебнойи внеучебной информации как особая совокупность материалов исторических эпох испециальный объект исторического анализа.

исторической карте территории государств, маршруты передвиженийзначительных групп людей, места значительных событий и др.4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичныхисточников)1: проводить поиск необходимой информации в одном илинескольких источниках (материальных, письменных, визуальных и др.);сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия;высказывать суждение об информационной (художественной) ценностиисточника.5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) обисторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образжизни, занятия людей в различные исторические эпохи; составлятьописание исторических объектов, памятников на основе текста ииллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п.6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (фактисточника, факт историка); соотносить единичные исторические факты иобщие явления; называть характерные, существенные признакиисторических событий и явлений; раскрывать смысл, значениеважнейших исторических понятий; сравнивать исторические события,явления, определять в них общее и различия; излагать суждения опричинах и следствиях исторических событий.7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки историческихсобытий и личностей, изложенные в учебной литературе; объяснять,какие факты, аргументы лежат в основе отдельных точек зрения;определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценкунаиболее значительных событий и личностей в истории; составлятьхарактеристику исторической личности (по предложенному илисамостоятельно составленному плану).8. Применение исторических знаний и умений: опираться наисторические знания при выяснении причин и сущности, а также оценкесовременных событий; использовать знания об истории и культуре своегои других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как основудиалога в поликультурной среде; способствовать сохранению памятниковистории и культуры.Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования иорганизации познавательной деятельности школьников при изученииистории (в том числе — разработки системы познавательных задач); б)при измерении и оценке достигнутых учащимися результатов.
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1 Предметные результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной ивсеобщей истории, что должно способствовать углублению содержательных связей двухкурсов, выстраиванию единой линии развития познавательной деятельности учащихся.Названные ниже результаты формируются в работе с комплексом учебных пособий —учебниками, настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и т. д. Этопредполагается по определению, но не повторяется для каждого результата из соображенийкомпактности изложения.

5 КЛАСС1

1. Знание хронологии, работа с хронологией:—объяснять смысл основных хронологических понятий (век,тысячелетие, до нашей эры, наша эра);—называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по датеустанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию;—определять длительность и последовательность событий, периодовистории Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результатыважнейших событий истории Древнего мира;—группировать, систематизировать факты по заданному признаку.3. Работа с исторической картой:—находить и показывать на исторической карте природные иисторические объекты (расселение человеческих общностей в эпохупервобытности и Древнего мира, территории древнейших цивилизацийи государств, места важнейших исторических событий), используялегенду карты;—устанавливать на основе картографических сведений связь междуусловиями среды обитания людей и их занятиями.4. Работа с историческими источниками:—называть и различать основные типы исторических источников(письменные, визуальные, вещественные), приводить примерыисточников 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 и др.); находить в визуальных памятникахизучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл(главную идею) высказывания, изображения. 5. Историческоеописание (реконструкция):—характеризовать условия жизни людей в древности;—рассказывать о значительных событиях древней истории, ихучастниках;—рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевыхмоментах их биографии, роли в исторических событиях);—давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и
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древнейших цивилизаций.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:—раскрывать существенные черты: а) государственного устройствадревних обществ; б) положения основных групп населения; в)религиозных верований людей в древности;—сравнивать исторические явления, определять их общие черты;—иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами;—объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своегоотношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:—излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древнейистории, приводимые в учебной литературе;—высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкамлюдей прошлого, к памятникам культуры.8. Применение исторических знаний:—раскрывать значение памятников древней истории и культуры,необходимость сохранения их в современном мире;—выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнегомира (в том числе с привлечением регионального материала),оформлять полученные результаты в форме сообщения, альбома,презентации.
6 КЛАСС

1. Знание хронологии, работа с хронологией:—называть даты важнейших событий Средневековья, определять ихпринадлежность к веку, историческому периоду;—называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, иххронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления иразвития Русского государства);—устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси ивсеобщей истории.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результатыважнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохиСредневековья;—группировать, систематизировать факты по заданному признаку(составление систематических таблиц).3. Работа с исторической картой:—находить и показывать на карте исторические объекты, используялегенду карты; давать словесное описание их местоположения;—извлекать из карты информацию о территории, экономических икультурных центрах Руси и других государств в Средние века, онаправлениях крупнейших передвижений людей — походов,
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завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековойистории.4. 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 (ходасобытий, действий людей) и объяснения (причин, сущности,последствий исторических событий);—находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевыесимволы, образы;—характеризовать позицию автора письменного и визуальногоисторического источника.5. Историческое описание (реконструкция):—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей историив эпоху Средневековья, их участниках;—составлять краткую характеристику (исторический портрет) известныхдеятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи(известные биографические сведения, личные качества, основныедеяния);—рассказывать об образе жизни различных групп населения всредневековых обществах на Руси и в других странах;—представлять описание памятников материальной и художественнойкультуры изучаемой эпохи.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:—раскрывать существенные черты: а) экономических и социальныхотношений и политического строя на Руси и в других государствах; б)ценностей, господствовавших в средневековых обществах,представлений средневекового человека о мире;—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохеотечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерахисторических событий, ситуаций;—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной ивсеобщей истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике иизлагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; б)соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное внескольких текстах;—проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий ипроцессов отечественной и всеобщей истории (по предложенномуплану), выделять черты сходства и различия.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своегоотношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:
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—излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья,приводимые в учебной и научно-популярной литературе, объяснять, накаких фактах они основаны;—высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековойэпохи с учетом исторического контекста и восприятия современногочеловека.8. Применение исторических знаний:—объяснять значение памятников истории и культуры Руси и другихстран эпохи Средневековья, необходимость сохранения их всовременном мире;—выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе нарегиональном материале).
7 КЛАСС

1. Знание хронологии, работа с хронологией:—называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, иххронологические рамки;—локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщейистории XVI—XVII вв.; определять их принадлежность к части века(половина, треть, четверть);—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщейистории XVI—XVII вв.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результатыважнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVIIвв.;—группировать, систематизировать факты по заданному признаку(группировка событий по их принадлежности к историческимпроцессам, составление таблиц, схем).3. Работа с исторической картой:—использовать историческую карту как источник информации о границахРоссии и других государств, важнейших исторических событиях ипроцессах отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.;—устанавливать на основе карты связи между географическимположением страны и особенностями ее экономического, социальногои политического развития.4. Работа с историческими источниками:—различать виды письменных исторических источников (официальные,личные, литературные и др.);—характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрыватьего информационную ценность;—проводить поиск информации в тексте письменного источника,визуальных и вещественных памятниках эпохи;
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—сопоставлять и систематизировать информацию из несколькиходнотипных источников.5. Историческое описание (реконструкция):—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей историиXVI—XVII вв., их участниках;—составлять краткую характеристику известных персоналийотечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (ключевые фактыбиографии, личные качества, деятельность);—рассказывать об образе жизни различных групп населения в России идругих странах в раннее Новое время;—представлять описание памятников материальной и художественнойкультуры изучаемой эпохи.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального иполитического развития России и других стран в XVI—XVII вв.; б)европейской реформации; в) новых веяний в духовной жизниобщества, культуре; г) революций XVI—XVII вв. в европейскихстранах;—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохеотечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерахисторических событий, ситуаций;—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной ивсеобщей истории XVI—XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте иизлагать суждения о причинах и следствиях событий; б)систематизировать объяснение причин и следствий событий,представленное в нескольких текстах;—проводить сопоставление однотипных событий и процессовотечественной и всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиесячерты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своегоотношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:—излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной ивсеобщей истории XVI—XVII вв., представленные в учебнойлитературе; объяснять, на чем основываются отдельные мнения;—выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современнойшкале ценностей.8. Применение исторических знаний:—раскрывать на примере перехода от средневекового общества кобществу Нового времени, как меняются со сменой исторических эпохпредставления людей о мире, системы общественных ценностей;—объяснять значение памятников истории и культуры России и другихстран XVI—XVII вв. для времени, когда они появились, и длясовременного общества;
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—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей историиXVI—XVII вв. (в том числе на региональном материале).
8 КЛАСС

1. Знание хронологии, работа с хронологией:—называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей историиXVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду,этапу;—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщейистории XVIII в.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результатыважнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.;—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (попринадлежности к историческим процессам и др.); составлятьсистематические таблицы, схемы.3. Работа с исторической картой:—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результатезначительных социально-экономических и политических событий ипроцессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.4. Работа с историческими источниками:—различать источники официального и личного происхождения,публицистические произведения (называть их основные виды,информационные особенности);—объяснять назначение исторического источника, раскрывать егоинформационную ценность;—извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событияхотечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющихписьменных, визуальных и вещественных источников.5. Историческое описание (реконструкция):—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей историиXVIII в., их участниках;—составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелейотечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информацииучебника и дополнительных материалов;—составлять описание образа жизни различных групп населения в Россиии других странах в XVIII в.;—представлять описание памятников материальной и художественнойкультуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации).6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального иполитического развития России и других стран в XVIII в.; б)
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изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизнироссийского общества; в) промышленного переворота в европейскихстранах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологииПросвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней политикиРоссийской империи в системе международных отношенийрассматриваемого периода;—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохеотечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерахисторических событий, ситуаций;—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной ивсеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в историческом текстесуждения о причинах и следствиях событий; б) систематизироватьобъяснение причин и следствий событий, представленное в несколькихтекстах;—проводить сопоставление однотипных событий и процессовотечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) раскрыватьповторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять чертысходства и различия.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своегоотношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:—анализировать высказывания историков по спорным вопросамотечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемуюпроблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степеньих убедительности);—различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностныекатегории, значимые для данной эпохи (в том числе для разныхсоциальных слоев), выражать свое отношение к ним.8. Применение исторических знаний:—раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры РоссииXVIII в. европейские влияния и национальные традиции, показывать напримерах;—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей историиXVIII в. (в том числе на региональном материале).
9 КЛАСС

1. Знание хронологии, работа с хронологией:—называть даты (хронологические границы) важнейших событий ипроцессов отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.;выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов;—выявлять синхронность / асинхронность исторических процессовотечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.;
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—определять последовательность событий отечественной и всеобщейистории XIX — начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:—характеризовать место, обстоятельства, участников, результатыважнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX — началаXX в.;—группировать, систематизировать факты по самостоятельноопределяемому признаку (хронологии, принадлежности кисторическим процессам, типологическим основаниям и др.);—составлять систематические таблицы.3. Работа с исторической картой:—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результатезначительных социально-экономических и политических событий ипроцессов отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.;—определять на основе карты влияние географического фактора наразвитие различных сфер жизни страны (группы стран).4. Работа с историческими источниками:—представлять в дополнение к известным ранее видам письменныхисточников особенности таких материалов, как произведенияобщественной мысли, газетная публицистика, программыполитических партий, статистические данные;—определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлятьпринадлежность источника определенному лицу, социальной группе,общественному течению и др.;—извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событияхотечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. из разныхписьменных, визуальных и вещественных источников;—различать в тексте письменных источников факты и интерпретациисобытий прошлого.5. Историческое описание (реконструкция):—представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественнойи всеобщей истории XIX — начала XX в. с использованием визуальныхматериалов (устно, письменно в форме короткого эссе, презентации);—составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX— начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение,презентация, эссе);—составлять описание образа жизни различных групп населения в Россиии других странах в XIX — начале XX в., показывая изменения,происшедшие в течение рассматриваемого периода;—представлять описание памятников материальной и художественнойкультуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при ихсоздании технических и художественных приемов и др.
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6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального иполитического развития России и других стран в XIX — начале XX в.;б) процессов модернизации в мире и России; в) масштабныхсоциальных движений и революций в рассматриваемый период; г)международных отношений рассматриваемого периода и участия в нихРоссии;—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохеотечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия ифакты;—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной ивсеобщей истории XIX — начала XX в.: а) выявлять в историческомтексте суждения о причинах и следствиях событий; б)систематизировать объяснение причин и следствий событий,представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять своеотношение к существующим трактовкам причин и следствийисторических событий;—проводить сопоставление однотипных событий и процессовотечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.: а) указыватьповторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять чертысходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразиеситуаций в России, других странах. 7. Рассмотрение историческихверсий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимымсобытиям и личностям прошлого:—сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения поспорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX — началаXX в., объяснять, что могло лежать в их основе;—оценивать степень убедительности предложенных точек зрения,формулировать и аргументировать свое мнение;—объяснять, какими ценностями руководствовались люди врассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций,персоналий), выражать свое отношение к ним.8. Применение исторических знаний:—распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе,регионе памятники материальной и художественной культуры XIX —начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их значение для времениих создания и для современного общества;—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX— начала ХХ в. (в том числе на региональном материале);—объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. дляРоссии, других стран мира, высказывать и аргументировать своеотношение к культурному наследию в общественных обсуждениях.
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1 Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательныхорганизациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательныепрограммы / Банк документов. Министерство просвещения Российской Федерации. https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe2 О примерной программе воспитания / Апробация и внедрение примерной программывоспитания. Институт стратегий развития образования РАО. http://form.instrao.ru

2.1.11. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Рабочая программа по обществознанию на уровне основного общегообразования составлена на основе положений и требований к результатамосвоения основной образовательной программы, представленных вФедеральном государственном образовательном стандарте основногообщего образования, в соответствии с Концепцией преподаванияучебного предмета «Обществознание» (2018 г.)1, а также с учётомПримерной программы воспитания (2020 г.)1 2.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функцииинтеграции молодёжи в современное общество: учебный предметпозволяет последовательно раскрывать учащимся подросткового возрастаособенности современного общества, различные аспекты взаимодействияв современных условиях людей друг с другом, с основными институтамигосударства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействиясоциальные нормы.Изучение курса «Обществознание», включающего знания ороссийском обществе и направлениях его развития в современныхусловиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах иобязанностях человека и гражданина, способствует воспитаниюроссийской гражданской идентичности, готовности к служениюОтечеству, приверженности национальным ценностям.Привлечение при изучении курса различных источников социальнойинформации, включая СМИ и Интернет, помогает школьникам освоитьязык современной культурной, социально-экономической и политическойкоммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметныхумений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовыватьи применять их.Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождениюобучающихся в мир культуры и общественных ценностей и в то же время

http://form.instrao.ru
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открытию и утверждению собственного «Я», формированию способностик рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места вобществе.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»Целями обществоведческого образования в основной школе являются:— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма,гражданственности, социальной ответственности, правовогосамосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа;— развитие у обучающихся понимания приоритетностиобщенациональных 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 кизучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности кличному самоопределению, самореализации, самоконтролю;мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовойдеятельности;— формирование у обучающихся целостной картины общества,адекватной современному уровню знаний и доступной по содержаниюдля школьников подросткового возраста; освоение учащимися знанийоб основных сферах человеческой деятельности, социальныхинститутах, нормах, регулирующих общественные отношения,необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнениятипичных социальных ролей человека и гражданина;— овладение умениями функционально грамотного человека: получать изразнообразных источников и критически осмысливать социальнуюинформацию, систематизировать, анализировать полученные данные;освоение способов познавательной, коммуникативной, практическойдеятельности, необходимых для участия в жизни гражданскогообщества и государства;— создание условий для освоения обучающимися способов успешноговзаимодействия с различными политическими, правовыми,финансово-экономическими и другими социальными институтами дляреализации личностного потенциала в современном динамичноразвивающемся российском обществе;— формирование опыта применения полученных знаний и умений длявыстраивания отношений между людьми различных национальностейи вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах;для соотнесения своих действий и действий других людей с
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нравственными ценностями и нормами поведения, установленнымизаконом; содействия правовыми способами и средствами защитеправопорядка в обществе.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕВ соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9класс. Общее количество времени на четыре года обучения составляет136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет1 час.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
6 КЛАСС
Человек и его социальное окружениеБиологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различиячеловека и животного. Потребности человека (биологические,социальные, духовные). Способности человека.Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизничеловека и формирование личности. Отношения между поколениями.Особенности подросткового возраста.Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особыепотребности и социальная позиция.Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение).Познание человеком мира и самого себя как вид деятельности.Право человека на образование. Школьное образование. Права иобязанности учащегося.Общение. Цели и средства общения. Особенности общенияподростков. Общение в современных условиях.Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерствов группе. Межличностные отношения (деловые, личные).Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества.Семейные традиции. Семейный досуг. Свободное время подростка.Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностныхотношениях.
Общество, в котором мы живёмЧто такое общество. Связь общества и природы. Устройствообщественной жизни. Основные сферы жизни общества и ихвзаимодействие.Социальные общности и группы. Положение человека в обществе.Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и егоэкономического развития. Виды экономической деятельности. Ресурсы ивозможности экономики нашей страны.Политическая жизнь общества. Россия — многонациональноегосударство. Государственная власть в нашей стране. ГосударственныйГерб, Государственный Флаг, Государственный Гимн РоссийскойФедерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашей Родины средисовременных государств.Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценностироссийского народа.
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Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условияхсовременного общества.Глобальные проблемы современности и возможности их решенияусилиями международного сообщества и международных организаций.
7 КЛАСС
Социальные ценности и нормыОбщественные ценности. Свобода и ответственность гражданина.Гражданственность и патриотизм. Гуманизм.Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведениячеловека в обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи.Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувствачеловека. Совесть и стыд.Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственногоповедения. Влияние моральных норм на общество и человека.Право и его роль в жизни общества. Право и мораль.
Человек как участник правовых отношенийПравоотношения и их особенности. Правовая норма. Участникиправоотношений. Правоспособность и дееспособность. Правовая оценкапоступков и деятельности человека. Правомерное поведение. Правоваякультура личности.Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок ипреступление. Опасность правонарушений для личности и общества.Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации.Гарантия и защита прав и свобод человека и гражданина в РоссийскойФедерации. Конституционные обязанности гражданина РоссийскойФедерации. Права ребёнка и возможности их защиты.
Основы российского праваКонституция Российской Федерации — основной закон. Законы иподзаконные акты. Отрасли права.

Основы гражданского права. Физические и юридические лица вгражданском праве. Право собственности, защита прав собственности.Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права потребителей и возможности их защиты.Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений.Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, обществаи государства. Условия заключения брака в Российской Федерации. Праваи обязанности детей и родителей. Защита прав и интересов детей,оставшихся без попечения родителей.Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 6—9 классы 283

обязанности. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудовогодоговора. Рабочее время и время отдыха. Особенности правового статусанесовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности.Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступкии гражданско-правовая ответственность. Административные проступки иадминистративная ответственность. Дисциплинарные проступки идисциплинарная ответственность. Преступления и уголовнаяответственность. Особенности юридической ответственностинесовершеннолетних.Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структураправоохранительных органов Российской Федерации. Функцииправоохранительных органов.
8 КЛАСС
Человек в экономических отношенияхЭкономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы,ограниченность ресурсов. Экономический выбор.Экономическая система и её функции. Собственность.Производство — источник экономических благ. Факторыпроизводства. Трудовая деятельность. Производительность труда.Разделение труда.Предпринимательство. Виды и формы предпринимательскойдеятельности.Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы.Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночноеравновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков.Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Какповысить эффективность производства.Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица.Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании,кредитные союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовыхпосредников.Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации.Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит,платёжная карта, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционноебанковское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителяфинансовых услуг.Экономические функции домохозяйств. Потребление домашниххозяйств. Потребительские товары и товары длительного пользования.Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личныйфинансовый план. Способы и формы сбережений.
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Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы ирасходы государства. Государственный бюджет. Государственнаябюджетная и денежно-кредитная политика Российской Федерации.Государственная политика по развитию конкуренции.
Человек в мире культурыКультура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры наформирование личности. Современная молодёжная культура.Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки вразвитии общества.Образование. Личностная и общественная значимость образования всовременном обществе. Образование в Российской Федерации.Самообразование.Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации.Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свободасовести и свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии.Религии и религиозные объединения в Российской Федерации.Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человекаи общества.

Роль информации и информационных технологий в современном мире.Информационная культура и информационная безопасность. Правилабезопасного поведения в Интернете.
9 КЛАСС
Человек в политическом измеренииПолитика и политическая власть. Государство — политическаяорганизация общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняяполитика.Форма государства. Монархия и республика — основные формыправления. Унитарное и федеративное государственно территориальноеустройство.Политический режим и его виды.Демократия, демократические ценности. Правовое государство игражданское общество.Участие граждан в политике. Выборы, референдум.Политические партии, их роль в демократическом обществе.Общественно-политические организации.
Гражданин и государствоОсновы конституционного строя Российской Федерации. Россия —демократическое федеративное правовое государство с республиканскойформой правления. Россия — социальное государство. Основные
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направления и приоритеты социальной политики российскогогосударства. Россия — светское государство.Законодательные, исполнительные и судебные органыгосударственной власти в Российской Федерации. Президент — главагосударства Российская Федерация. Федеральное Собрание РоссийскойФедерации: Государственная Дума и Совет Федерации. ПравительствоРоссийской Федерации. Судебная система в Российской Федерации.Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный СудРоссийской Федерации.Государственное управление. Противодействие коррупции вРоссийской Федерации.Государственно-территориальное устройство Российской Федерации.Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, городфедерального значения, автономная область, автономный округ.Конституционный статус субъектов Российской Федерации.Местное самоуправление.
Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека игражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязьконституционных прав, свобод и обязанностей гражданина РоссийскойФедерации.

Человек в системе социальных отношенийСоциальная структура общества. Многообразие социальных общностейи групп.Социальная мобильность.Социальный статус человека в обществе. Социальные роли.Ролевой набор подростка.Социализация личности.Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейныеценности. Основные роли членов 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 длячеловека и общества. Профилактика негативных отклонений поведения.Социальная и личная значимость здорового образа жизни.
Человек в современном изменяющемся миреИнформационное общество. Сущность глобализации. Причины,проявления и последствия глобализации, её противоречия. Глобальныепроблемы и возможности их решения. Экологическая ситуация и способыеё улучшения.
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Молодёжь — активный участник общественной жизни. Волонтёрскоедвижение.Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование икарьера.Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здоровогообраза жизни. Мода и спорт.Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир.Особенности общения в виртуальном пространстве.Перспективы развития общества.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» НАУРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Личностные и метапредметные результаты представлены с учётомособенностей преподавания обществознания в основной школе.Планируемые предметные результаты и содержание учебного предметараспределены по годам обучения с учётом входящих в курссодержательных модулей (разделов) и требований к результатам освоенияосновной образовательной программы, представленных в Федеральномгосударственном образовательном стандарте основного общегообразования, а также с учётом Примерной программы воспитания.Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе ичеловеке в целом, знания всех основных сфер жизни общества и знаниеоснов российского права. Представленный в программе вариантраспределения модулей (разделов) по годам обучения является одним извозможных.Научным сообществом и представителями высшей школыпредлагается такое распределение содержания, при котором модуль(раздел) «Основы российского права» замыкает изучение курса восновной школе.

Личностные результатыЛичностные результаты освоения Примерной рабочей программы пообществознанию для основного общего образования (6—9 классы).Личностные результаты воплощают традиционные российскиесоциокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые вобществе нормы поведения, отражают готовность обучающихсяруководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми,при принятии собственных решений. Они достигаются в единствеучебной и воспитательной деятельности в процессе развития уобучающихся установки на решение практических задач социальнойнаправленности и опыта конструктивного социального поведения поосновным направлениям воспитательной деятельности, в том числе вчасти:Гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местногосообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма,дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в
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жизни человека; представление об основных правах, свободах иобязанностях гражданина, социальных нормах и правилахмежличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональномобществе; представление о способах противодействия коррупции;готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление квзаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьномсамоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).Патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поли- культурноми многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познаниюродного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края,народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины —России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам итрудовым достижениям народа; уважение к символам России,государственным праздникам; историческому, природному наследию ипамятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.Духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки,поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовыхнорм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятиеасоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условияхиндивидуального и общественного пространства.Эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчествусвоего и других народов, понимание эмоционального воздействияискусства; осознание важности художественной культуры как средствакоммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного имирового искусства, этнических культурных традиций и народноготворчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.Физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:осознание ценности жизни; ответственное отношение к своемуздоровью и установка на здоровый образ жизни <...>; осознаниепоследствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психическогоздоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыкибезопасного поведения в интернет-среде;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в том числеосмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая; <...>
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сформированность навыков рефлексии, признание своего права наошибку и такого же права другого человека.Трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (врамках семьи, образовательной организации, города, края)технологической и социальной направленности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого родадеятельность; интерес к практическому изучению профессий и трударазличного рода, в том числе на основе применения изучаемогопредметного знания; осознание важности обучения на протяжении всейжизни для успешной профессиональной деятельности и развитиенеобходимых умений для этого; <…> уважение к труду и результатамтрудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальнойтраектории образования и жизненных планов с учётом личных иобщественных интересов и потребностей.Экологического воспитания:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наукдля решения задач в области окружающей среды, планированияпоступков и оценка возможных последствий своих действий дляокружающей среды; повышение уровня экологической культуры,осознание глобального характера экологических проблем и путей ихрешения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающейсреде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условияхвзаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовностьк участию в практической деятельности экологической направленности.Ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природыи общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой;овладение языковой и читательской культурой как средством познаниямира; овладение основными навыками исследовательской деятельности;установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося кизменяющимся условиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальныхролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правилобщественного поведения, форм социальной жизни в группах исообществах, включая семью, группы, сформированные попрофессиональной деятельности, а также в рамках социальноговзаимодействия с людьми из другой культурной среды;способность обучающихся во взаимодействии в условиях
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неопределённости, открытость опыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределённости, открытостьопыту и знаниям других, повышать уровень своей компетентности черезпрактическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей;осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки икомпетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, способность формированияновых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия,гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных,осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планироватьсвоё развитие;умение распознавать конкретные примеры понятия по характернымпризнакам, выполнять операции в соответствии с определением ипростейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами,использовать понятие и его свойства при решении задач (далее —оперировать понятиями), а также оперировать терминами ипредставлениями в области концепции устойчивого развития;умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества иэкономики;умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающуюсреду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальныхпоследствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовуюситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса,корректировать принимаемые решения и действия; формулировать иоценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находитьпозитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать вотсутствие гарантий успеха.
Метапредметные результатыМетапредметные результаты освоения основной образовательнойпрограммы, формируемые при изучении обществознания:
1. Овладение универсальными учебными познавательнымидействиямиБазовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки социальныхявлений и процессов;устанавливать существенный признак классификации социальныхфактов, основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимогоанализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и
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противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений ипроцессов; <…>делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельноустанавливать искомое и данное;формулировать гипотезу об истинности собственных суждений исуждений других, аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану <...> небольшоеисследование по установлению особенностей объекта изучения,причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную в ходе исследования <...>;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, <...> исследования, владеть инструментамиоценки достоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий иих последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации или данных из источников с учётом предложеннойучебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающиеодну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации <…>;оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымпедагогическим работником или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.
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2. Овладение универсальными учебными коммуникативнымидействиямиОбщение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения;выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтныхситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи иподдержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного <...> исследования,проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлятьустные и письменные тексты с использованием иллюстративныхматериалов.Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решении поставленнойзадачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строитьдействия по её достижению: распределять роли, договариваться,обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщатьмнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (сучётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),распределять задачи между членами команды, участвовать в групповыхформах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата посвоему направлению и координировать свои действия с другими членамикоманды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого членакоманды в достижение результатов, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.
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3. Овладение универсальными учебными регулятивнымидействиями
Самоорганизация:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений вгруппе);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсови собственных возможностей, аргументировать предлагаемые вариантырешений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учётом полученияновых знаний об изучаемом объекте;делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могутвозникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение кменяющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находитьпозитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект:различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциямидругих;выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого;регулировать способ выражения эмоций.Принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать своё право на ошибку и такое же право другого;принимать себя и других, не осуждая;открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

Предметные результаты
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Предметные результаты освоения рабочей программы по предмету«Обществознание» (6—9 классы):1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствахчеловека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важностисемьи как базового социального института; характерных чертах общества;содержании и значении социальных норм, регулирующих общественныеотношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные длянесовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (втом числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основыналогового законодательства); процессах и явлениях в экономической (вобласти макро- и микроэкономики), социальной, духовной иполитической сферах жизни общества; основах конституционного строя иорганизации государственной власти в Российской Федерации, правовомстатусе гражданина Российской Федерации (в том численесовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации;основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальнойполитики, политики в сфере культуры и образования, противодействиикоррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности,общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав исвобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормыморали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость,взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России,преемственность истории нашей Родины); государство как социальныйинститут;3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации)деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессовопределённого типа в различных сферах общественной жизни, ихструктурных элементов и проявлений основных функций; разного типасоциальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видамисоциальных норм, в том числе связанных с правонарушениями инаступлением юридической ответственности; связи политическихпотрясений и социально-экономического кризиса в государстве;4) умение классифицировать по разным признакам (в том числеустанавливать существенный признак классификации) социальныеобъекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферамобщественной жизни, их существенные признаки, элементы и основныефункции;5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания длясравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессыв различных сферах общественной жизни, их элементы и основныефункции;6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных
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объектов, явлений, процессов в различных сферах общественной жизни,их элементов и основных функций, включая взаимодействия общества иприроды, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина игосударства; связи политических потрясений и социально-экономическихкризисов в государстве;7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного иписьменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальнойдействительности, в том числе для аргументированного объяснения ролиинформации и информационных технологий в современном мире;социальной и личной значимости здорового образа жизни, ролинепрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма длячеловека и общества; необходимости правомерного налоговогоповедения, противодействия коррупции; проведения в отношении нашейстраны международной политики «сдерживания»; для осмысленияличного социального опыта при исполнении типичных длянесовершеннолетнего социальных ролей;8) умение с опорой на обществоведческие знания, фактыобщественной жизни и личный социальный опыт определять иаргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своёотношение к явлениям, процессам социальной действительности;9) умение решать в рамках изученного материала познавательные ипрактические задачи, отражающие выполнение типичных длянесовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальныевзаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числепроцессы формирования, накопления и инвестирования сбережений;10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческойтематики, в том числе извлечений из Конституции Российской Федерациии других нормативных правовых актов; умение составлять на их основеплан, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу,диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;11) овладение приёмами поиска и извлечения социальнойинформации (текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданнойтеме из различных адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций средств массовой информации (далее — СМИ)с соблюдением правил информационной безопасности при работе вИнтернете;12) умение анализировать, обобщать, систематизировать,конкретизировать и критически оценивать социальную информацию,включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (втом числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её ссобственными знаниями о моральном и правовом регулированииповедения человека, личным социальным опытом; используяобществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их
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1 Далее в примерной программе предметные результаты конкретизируются по годамобучения. В разделе программы «Тематическое планирование» каждый из предметныхрезультатов содержит номер конкретизируемого обобщённого результата, представленногов данном перечне.

аргументами;13) умение оценивать собственные поступки и поведение другихлюдей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и инымвидам социальных норм, экономической рациональности (включаявопросы, связанные с личными финансами и предпринимательскойдеятельностью, для оценки рисков осуществления финансовыхмахинаций, применения недобросовестных практик); осознаниенеприемлемости всех форм антиобщественного поведения;14) приобретение опыта использования полученных знаний, включаяосновы финансовой грамотности, в практической (включая выполнениепроектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизнидля реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя(в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнениягражданских обязанностей; для анализа потребления домашнегохозяйства; составления личного финансового плана; для выборапрофессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере;а также опыта публичного представления результатов своей деятельностив соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории ирегламентом;15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в томчисле электронной) и составления простейших документов (заявления,обращения, декларации, доверенности, личного финансового плана,резюме);16) приобретение опыта осуществления совместной, включаявзаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиознойпринадлежности на основе национальных ценностей современногороссийского общества: гуманистических и демократических ценностей,идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;осознание ценности культуры и традиций народов России1.
6 КЛАСС
Человек и его социальное окружение— осваивать и применять знания о социальных свойствах человека,формировании личности, деятельности человека и её видах,образовании, правах и обязанностях учащихся, общении и егоправилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми;— характеризовать традиционные российские духовно-нравственныеценности на примерах семьи, семейных традиций; характеризовать
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основные потребности человека, показывать их индивидуальныйхарактер; особенности личностного становления и социальнойпозиции людей с ограниченными возможностями здоровья;деятельность человека; образование и его значение для человека иобщества;— приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов иособенностей в современных условиях; малых групп, положениячеловека в группе; конфликтных ситуаций в малой группе иконструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства,соперничества и сотрудничества людей в группах;— классифицировать по разным признакам виды деятельности человека,потребности людей;— сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»;свойства человека и животных; виды деятельности (игра, труд,учение);— устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах;целей, способов и результатов деятельности, целей и средств общения;— использовать полученные знания для объяснения (устного иписьменного) сущности общения как социального явления, познаниячеловеком мира и самого себя как вида деятельности, ролинепрерывного образования, значения личного социального опыта приосуществлении образовательной деятельности и общения в школе,семье, группе сверстников;— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знанияи личный социальный опыт своё отношение к людям с ограниченнымивозможностями здоровья, к различным способам выражения личнойиндивидуальности, к различным формам неформального общенияподростков;— решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав иобязанностей учащегося; отражающие особенности отношений всемье, со сверстниками, старшими и младшими;— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческойтематики, в том числе извлечений из Закона «Об образовании вРоссийской Федерации»; составлять на их основе план,преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;— искать и извлекать информацию о связи поколений в нашемобществе, об особенностях подросткового возраста, о правах иобязанностях учащегося из разных адаптированных источников (в томчисле учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правилинформационной безопасности при работе в Интернете;— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальнуюинформацию о человеке и его социальном окружении изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) ипубликаций в СМИ;
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— оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходеобщения, в ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченнымивозможностями здоровья; оценивать своё отношение к учёбе какважному виду деятельности;— приобретать опыт использования полученных знаний в практическойдеятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений спредставителями старших поколений, со сверстниками и младшими повозрасту, активного участия в жизни школы и класса;— приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействиес людьми другой культуры, национальной и религиознойпринадлежности на основе гуманистических ценностей,взаимопонимания между людьми разных культур.
Общество, в котором мы живём— осваивать и применять знания об обществе и природе, положениичеловека в обществе; процессах и явлениях в экономической жизниобщества; явлениях в политической жизни общества, о народахРоссии, о государственной власти в Российской Федерации; культуреи духовной жизни; типах общества, глобальных проблемах;— характеризовать устройство общества, российское государство,высшие органы государственной власти в Российской Федерации,традиционные российские духовно-нравственные ценности,особенности информационного общества;— приводить примеры разного положения людей в обществе, видовэкономической деятельности, глобальных проблем;— классифицировать социальные общности и группы;— сравнивать социальные общности и группы, положение в обществеразличных людей; различные формы хозяйствования;— устанавливать взаимодействия общества и природы, человека иобщества, деятельности основных участников экономики;— использовать полученные знания для объяснения (устного иписьменного) влияния природы на общество и общества на природусущности и взаимосвязей явлений, процессов социальнойдействительности;— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания,факты общественной жизни и личный социальный опыт своёотношение к проблемам взаимодействия человека и природы,сохранению духовных ценностей российского народа;— решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи,отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад врешение экологической проблемы);— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческойтематики, касающихся отношений человека и природы, устройства
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общественной жизни, основных сфер жизни общества;— извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе,включая информацию о народах России;— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальнуюинформацию, включая экономико-статистическую, из адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ;используя обществоведческие знания, формулировать выводы;— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точкизрения их соответствия духовным традициям общества;— использовать полученные знания, включая основы финансовойграмотности, в практической деятельности, направленной на охрануприроды; защиту прав потребителя (в том числе потребителяфинансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мыживём;— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие слюдьми другой культуры, национальной и религиознойпринадлежности на основе взаимопонимания между людьми разныхкультур; осознавать ценность культуры и традиций народов России.
7 КЛАСС
Социальные ценности и нормы— осваивать и применять знания о социальных ценностях; осодержании и значении социальных норм, регулирующихобщественные отношения;— характеризовать традиционные российские духовно-нравственныеценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свободчеловека, гуманизм, милосердие); моральные нормы и их роль в жизниобщества;— приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуацийморального выбора; ситуаций, регулируемых различными видамисоциальных норм;— классифицировать социальные нормы, их существенные признаки иэлементы;— сравнивать отдельные виды социальных норм;
— устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество ичеловека;— использовать полученные знания для объяснения (устного иписьменного) сущности социальных норм;— определять и аргументировать с опорой на обществоведческиезнания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своёотношение к явлениям социальной действительности с точки зрениясоциальных ценностей; к социальным нормам как регуляторамобщественной жизни и поведения человека в обществе;
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— решать познавательные и практические задачи, отражающие действиесоциальных норм как регуляторов общественной жизни и поведениячеловека;— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики,касающихся гуманизма, гражданственности, патриотизма;— извлекать информацию из разных источников о принципах и нормахморали, проблеме морального выбора;— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальнуюинформацию из адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций в СМИ, соотносить её с собственнымизнаниями о моральном и правовом регулировании поведениячеловека;— оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения ихсоответствия нормам морали;— использовать полученные знания о социальных нормах вповседневной жизни;— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) исоставлять простейший документ (заявление);— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие слюдьми другой культуры, национальной и религиознойпринадлежности на основе гуманистических ценностей,взаимопонимания между людьми разных культур.
Человек как участник правовых отношений— осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношениикак социальном и юридическом явлении; правовых нормах,регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьиобщественные отношения; правовом статусе гражданина РоссийскойФедерации (в том числе несовершеннолетнего); правонарушениях и ихопасности для личности и общества;— характеризовать право, как регулятор общественных отношений,конституционные права и обязанности гражданина РоссийскойФедерации, права ребёнка в Российской Федерации;— приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникаютправоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями инаступлением юридической ответственности; способы защиты правребёнка в Российской Федерации; примеры, поясняющие опасностьправонарушений для личности и общества;— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливатьсущественный признак классификации) нормы права, выделяясущественные признаки;— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;
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— устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействиягражданина и государства, между правовым поведением и культуройличности; 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 противодействие коррупции, различиймежду правомерным и противоправным поведением, проступком ипреступлением; для осмысления личного социального опыта приисполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей(члена семьи, учащегося, члена ученической общественнойорганизации);— определять и аргументировать с опорой на обществоведческиезнания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своёотношение к роли правовых норм как регуляторов общественнойжизни и поведения человека;— решать познавательные и практические задачи, отражающие действиеправовых норм как регуляторов общественной жизни и поведениячеловека, анализировать жизненные ситуации и принимать решения,связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнегосоциальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученическойобщественной организации);— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики:отбирать информацию из фрагментов Конституции РоссийскойФедерации и других нормативных правовых актов, из предложенныхучителем источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях изащите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации,о правах ребёнка и способах их защиты и составлять на их основеплан, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;— искать и извлекать информацию о сущности права и значенииправовых норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав исвобод человека и гражданина в Российской Федерации, выявлятьсоответствующие факты из разных адаптированных источников (в томчисле учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правилинформационной безопасности при работе в Интернете;— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальнуюинформацию из адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственнымизнаниями о правовом регулировании поведения человека, личнымсоциальным опытом; используя обществоведческие знания,формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точкизрения их соответствия правовым нормам: выражать свою точку
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зрения, участвовать в дискуссии;— использовать полученные знания о праве и правовых нормах впрактической деятельности (выполнять проблемные задания,индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни дляосознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации изащиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выборапрофессии и оценки собственных перспектив в профессиональнойсфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в сфереправа, включая деятельность правоохранительных органов); публичнопредставлять результаты своей деятельности (в рамках изученногоматериала, включая проектную деятельность), в соответствии с темойи ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) исоставлять простейший документ при получении паспорта гражданинаРоссийской Федерации;— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие слюдьми другой культуры, национальной и религиознойпринадлежности на основе национальных ценностей современногороссийского общества: гуманистических и демократическихценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьмиразных культур.
Основы российского права— осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации,других нормативных правовых актах, содержании и значенииправовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, регулирующихтипичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественныеотношения (в гражданском, трудовом и семейном, административном,уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; о юридическойответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной,административной, уголовной); о правоохранительных органах; обобеспечении безопасности личности, общества и государства, в томчисле от терроризма и экстремизма;— характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системероссийского права; правоохранительных органов в защитеправопорядка, обеспечении социальной стабильности исправедливости; гражданско-правовые отношения, сущностьсемейных правоотношений; способы защиты интересов и прав детей,оставшихся без попечения родителей;содержание трудового договора, виды правонарушений и видынаказаний;— приводить примеры законов и подзаконных актов и моделироватьситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового,
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семейного, административного и уголовного права, в том числесвязанные с применением санкций за совершённые правонарушения;— классифицировать по разным признакам виды нормативных правовыхактов, виды правонарушений и юридической ответственности поотраслям права (в том числе устанавливать существенный признакклассификации);— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)сферы регулирования различных отраслей права (гражданского,трудового, семейного, административного и уголовного), права иобязанности работника и работодателя, имущественные и личныенеимущественные отношения;— устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностейработника и работодателя, прав и обязанностей членов семьи;традиционных российских ценностей и личных неимущественныхотношений в семье;— использовать полученные знания об отраслях права в решенииучебных задач: для объяснения взаимосвязи гражданскойправоспособности и дееспособности; значения семьи в жизничеловека, общества и государства; социальной опасности инеприемлемости уголовных и административных правонарушений,экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоятьим;— определять и аргументировать своё отношение к защите правучастников трудовых отношений с опорой на знания в областитрудового права, к правонарушениям, формулироватьаргументированные выводы о недопустимости нарушения правовыхнорм;— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичныевзаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового,семейного, административного и уголовного права;— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики:отбирать информацию из фрагментов нормативных правовых актов(Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодексРоссийской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации,Кодекс Российской Федерации об административныхправонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), изпредложенных учителем источников о правовых нормах,правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовыватьтекстовую информацию в таблицу, схему;— искать и извлекать информацию по правовой тематике в сферегражданского, трудового, семейного, административного и уголовногоправа: выявлять соответствующие факты из разных адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с
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соблюдением правил информационной безопасности при работе вИнтернете;— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальнуюинформацию из адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственнымизнаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного) и личным социальным опытом;используя обществоведческие знания, формулировать выводы,подкрепляя их аргументами, о применении санкций за совершённыеправонарушения, о юридической ответственностинесовершеннолетних;— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точкизрения их соответствия нормам гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного права;— использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового,семейного, административного и уголовного права в практическойдеятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные игрупповые проекты), в повседневной жизни для осознанноговыполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации изащиты своих прав; публично представлять результаты своейдеятельности (в рамках изученного материала, включая проектнуюдеятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения,особенностями аудитории и регламентом;— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) исоставлять простейший документ (заявление о приёме на работу);— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие слюдьми другой культуры, национальной и религиознойпринадлежности, на основе национальных ценностей современногороссийского общества: гуманистических и демократическихценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьмиразных культур.
8 КЛАСС
Человек в экономических отношениях— осваивать и применять знания об экономической жизни общества, еёосновных проявлениях, экономических системах, собственности,механизме рыночного регулирования экономики, финансовыхотношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основахгосударственной бюджетной и денежно-кредитной политики, овлиянии государственной политики на развитие конкуренции;— характеризовать способы координации хозяйственной жизни вразличных экономических системах; объекты спроса и предложения
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на рынке труда и финансовом рынке; функции денег;— приводить примеры способов повышения эффективностипроизводства; деятельности и проявления основных функцийразличных финансовых посредников; использования способовповышения эффективности производства;— классифицировать (в том числе устанавливать существенный признакклассификации) механизмы государственного регулированияэкономики;— сравнивать различные способы хозяйствования;— устанавливать и объяснять связи политических потрясений исоциально-экономических кризисов в государстве;— использовать полученные знания для объяснения причин достижения(недостижения) результатов экономической деятельности; дляобъяснения основных механизмов государственного регулированияэкономики, государственной политики по развитию конкуренции,социально-экономической роли и функций предпринимательства,причин и последствий безработицы, необходимости правомерногоналогового поведения;— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностейи с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизнисвоё отношение к предпринимательству и развитию собственногобизнеса;— решать познавательные и практические задачи, связанные сосуществлением экономических действий, на основе рациональноговыбора в условиях ограниченных ресурсов; с использованиемразличных способов повышения эффективности производства;отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия всфере экономической деятельности; отражающие процессы;— овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовуюэкономическую информацию в модели (таблица, схема, график и пр.),в том числе о свободных и экономических благах, о видах и формахпредпринимательской деятельности, экономических и социальныхпоследствиях безработицы;— извлекать информацию из адаптированных источников, публикацийСМИ и Интернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, оборьбе с различными формами финансового мошенничества;— анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать икритически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальнымопытом; используя обществоведческие знания, формулироватьвыводы, подкрепляя их аргументами;— оценивать собственные поступки и поступки других людей с точкизрения их экономической рациональности (сложившиеся модели
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поведения производителей и потребителей; граждан, защищающихсвои экономические интересы; практики осуществленияэкономических действий на основе рационального выбора в условияхограниченных ресурсов; использования различных способовповышения эффективности производства, распределения семейныхресурсов, для оценки рисков осуществления финансовыхмошенничеств, применения недобросовестных практик);— приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовойграмотности, в практической деятельности и повседневной жизни дляанализа потребления домашнего хозяйства, структуры семейногобюджета; составления личного финансового плана; для выборапрофессии и оценки собственных перспектив в профессиональнойсфере; выбора форм сбережений; для реализации и защиты правпотребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнениягражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственныхперспектив в профессиональной сфере;— приобретать опыт составления простейших документов (личныйфинансовый план, заявление, резюме);— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие слюдьми другой культуры, национальной и религиознойпринадлежности, на основе гуманистических ценностей,взаимопонимания между людьми разных культур.
Человек в мире культуры— осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовнойжизни общества, о науке и образовании, системе образования вРоссийской Федерации, о религии, мировых религиях, об искусстве иего видах; об информации как важном ресурсе современногообщества;— характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормыморали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость)нашего общества, искусство как сферу деятельности,информационную культуру и информационную безопасность;— приводить примеры политики российского государства в сферекультуры и образования; влияния образования на социализациюличности; 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 культурыи формирования личности, взаимовлияние науки и образования;— использовать полученные знания для объяснения роли непрерывногообразования;
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— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностейи с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизнисвоё отношение к информационной культуре и информационнойбезопасности, правилам безопасного поведения в Интернете;— решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм имногообразия духовной культуры;— овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развитиясовременной культуры, составлять план, преобразовывать текстовуюинформацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовыватьпредложенные модели в текст;— осуществлять поиск информации об ответственности современныхучёных, о религиозных объединениях в Российской Федерации, о ролиискусства в жизни человека и общества, о видах мошенничества вИнтернете в разных источниках информации;— анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщатьсоциальную информацию, представленную в разных формах(описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучениикультуры, науки и образования;— оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфережизни общества;— использовать полученные знания для публичного представлениярезультатов своей деятельности в сфере духовной культуры всоответствии с особенностями аудитории и регламентом;— приобретать опыт осуществления совместной деятельности приизучении особенностей разных культур, национальных и религиозныхценностей.
9 КЛАСС
Человек в политическом измерении— осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме,внутренней и внешней политике, о демократии и демократическихценностях, о конституционном статусе гражданина РоссийскойФедерации, о формах участия граждан в политике, выборах иреферендуме, о политических партиях;— характеризовать государство как социальный институт; принципы ипризнаки демократии, демократические ценности; роль государства вобществе на основе его функций; правовое государство;— приводить примеры государств с различными формами правления,государственно-территориального устройства и политическимрежимом; реализации функций государства на примере внутренней ивнешней политики России; политических партий и иныхобщественных объединений граждан; законного участия граждан в
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политике; связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве;— классифицировать современные государства по разным признакам;элементы формы государства; типы политических партий; типыобщественно-политических организаций;— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)политическую власть с другими видами власти в обществе;демократические и недемократические политические режимы,унитарное и федеративное территориально государственноеустройство, монархию и республику, политическую партию иобщественно-политическое движение, выборы и референдум;— устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях междучеловеком, обществом и государством; между правами человека игражданина и обязанностями граждан, связи политических потрясенийи социально-экономических кризисов в государстве;— использовать полученные знания для объяснения сущности политики,политической власти, значения политической деятельности вобществе; для объяснения взаимосвязи правового государства игражданского общества; для осмысления личного социального опытапри исполнении социальной роли гражданина; о роли информации иинформационных технологий в современном мире дляаргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе игосударстве;— определять и аргументировать неприемлемость всех формантиобщественного поведения в политике с точки зрения социальныхценностей и правовых норм;— решать в рамках изученного материала познавательные ипрактические задачи, отражающие типичные взаимодействия междусубъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя,члена политической партии, участника общественно-политическогодвижения;— овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции РоссийскойФедерации, других нормативных правовых актов, учебных и иныхтекстов обществоведческой тематики, связанных с деятельностьюсубъектов политики, преобразовывать текстовую информацию втаблицу или схему о функциях государства, политических партий,формах участия граждан в политике;— искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве иего роли в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующиефакты из разных адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций СМИ с соблюдением правилинформационной безопасности при работе в Интернете;— анализировать и конкретизировать социальную информацию о
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формах участия граждан нашей страны в политической жизни, овыборах и референдуме;— оценивать политическую деятельность различных субъектов политикис точки зрения учёта в ней интересов развития общества, еёсоответствия гуманистическим и демократическим ценностям:выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать вдискуссии;— использовать полученные знания в практической учебнойдеятельности (включая выполнение проектов индивидуально и вгруппе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина вполитической сфере; а также в публичном представлении результатовсвоей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения,особенностями аудитории и регламентом;— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие слюдьми другой культуры, национальной и религиознойпринадлежности, на основе национальных ценностей современногороссийского общества: гуманистических и демократическихценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьмиразных культур: выполнять учебные задания в парах и группах,исследовательские проекты.
Гражданин и государство— осваивать и применять знания об основах конституционного строя иорганизации государственной власти в Российской Федерации,государственно-территориальном устройстве Российской Федерации,деятельности высших органов власти и управления в РоссийскойФедерации; об основных направлениях внутренней политикиРоссийской Федерации;— характеризовать Россию как демократическое федеративное правовоегосударство с республиканской формой правления, как социальноегосударство, как светское государство; статус и полномочияПрезидента Российской Федерации, особенности формирования ифункции Государственной Думы и Совета Федерации, ПравительстваРоссийской Федерации;— приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфережизни общества, связанные с осуществлением правомочий высшихорганов государственной власти Российской Федерации, субъектовФедерации; деятельности политических партий; политики в сферекультуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики,политики в сфере противодействии коррупции, обеспечениябезопасности личности, общества и государства, в том числе оттерроризма и экстремизма;— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать
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существенный признак классификации) полномочия высших органовгосударственной власти Российской Федерации;
— сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерацииполномочия центральных органов государственной власти и субъектовРоссийской Федерации;— устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектовполитики в Российской Федерации, федерального центра и субъектовРоссийской Федерации, между правами человека и гражданина иобязанностями граждан;— использовать полученные знания для характеристики роли РоссийскойФедерации в современном мире; для объяснения сущности проведенияв отношении нашей страны международной политики «сдерживания»;для объяснения необходимости противодействия коррупции;— с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни иличный социальный опыт определять и аргументировать с точкизрения ценностей гражданственности и патриотизма своё отношение квнутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимойпо отношению к нашей стране политике «сдерживания»;— решать познавательные и практические задачи, отражающиепроцессы, явления и события в политической жизни РоссийскойФедерации, в международных отношениях;— систематизировать и конкретизировать информацию о политическойжизни в стране в целом, в субъектах Российской Федерации, одеятельности высших органов государственной власти, об основныхнаправлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашегогосударства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом;— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики:отбирать информацию об основах конституционного строя РоссийскойФедерации, гражданстве Российской Федерации, конституционномстатусе человека и гражданина, о полномочиях высших органовгосударственной власти, местном самоуправлении и его функциях изфрагментов Конституции Российской Федерации, другихнормативных правовых актов и из предложенных учителемисточников и учебных материалов, составлять на их основе план,преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;— искать и извлекать информацию об основных направленияхвнутренней и внешней политики Российской Федерации, высшихорганов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, вкотором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие фактыиз публикаций СМИ с соблюдением правил информационнойбезопасности при работе в Интернете;— анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизироватьинформацию о важнейших изменениях в российском
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законодательстве, о ключевых решениях высших органовгосударственной власти и управления Российской Федерации,субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственнымизнаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя ихаргументами;— оценивать собственные поступки и поведение других людей вгражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностейнашего общества, уважения норм российского права, выражать своюточку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;— использовать полученные знания о государстве Российская Федерацияв практической учебной деятельности (выполнять проблемныезадания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневнойжизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей;публично представлять результаты своей деятельности (в рамкахизученного материала, включая проектную деятельность) всоответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудиториии регламентом;— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) исоставлять простейший документ при использовании порталагосударственных услуг;— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие слюдьми другой культуры, национальной и религиознойпринадлежности на основе национальных ценностей современногороссийского общества: гуманистических и демократическихценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьмиразных культур.
Человек в системе социальных отношений— осваивать и применять знания о социальной структуре общества,социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях,социализации личности; важности семьи как базового социальногоинститута; об этносе и нациях, этническом многообразиисовременного человечества, диалоге культур, отклоняющемсяповедении и здоровом образе жизни;— характеризовать функции семьи в обществе; основы социальнойполитики Российского государства;— приводить примеры различных социальных статусов, социальныхролей, социальной политики Российского государства;— классифицировать социальные общности и группы;— сравнивать виды социальной мобильности;— устанавливать и объяснять причины существования разныхсоциальных групп; социальных различий и конфликтов;— использовать полученные знания для осмысления личного
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социального опыта при исполнении типичных длянесовершеннолетних социальных ролей; аргументированногообъяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни,опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества;— определять и аргументировать с опорой на обществоведческиезнания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своёотношение к разным этносам;— решать познавательные и практические задачи, отражающиетипичные социальные взаимодействия; направленные нараспознавание отклоняющегося поведения и его видов;— осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основеучебных текстов план (в том числе отражающий изученный материало социализации личности);— извлекать информацию из адаптированных источников, публикацийСМИ и Интернета о межнациональных отношениях, об историческомединстве народов России; преобразовывать информацию из текста вмодели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей втекст;— анализировать, обобщать, систематизировать текстовую истатистическую социальную информацию из адаптированныхисточников, учебных материалов и публикаций СМИ оботклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях;о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальныхконфликтах; критически оценивать современную социальнуюинформацию;— оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующееотношение к людям других национальностей; осознаватьнеприемлемость антиобщественного поведения;— использовать полученные знания в практической деятельности длявыстраивания собственного поведения с позиции здорового образажизни;— осуществлять совместную деятельность с людьми другойнациональной и религиозной принадлежности на основеверотерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур.
Человек в современном изменяющемся мире— осваивать и применять знания об информационном обществе,глобализации, глобальных проблемах;— характеризовать сущность информационного общества; здоровыйобраз жизни; глобализацию как важный общемировойинтеграционный процесс;— приводить примеры глобальных проблем и возможных путей ихрешения; участия молодёжи в общественной жизни; влияния
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образования на возможности профессионального выбора и карьерногороста;— сравнивать требования к современным профессиям;— устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации;— использовать полученные знания о современном обществе длярешения познавательных задач и анализа ситуаций, включающихобъяснение (устное и письменное) важности здорового образа жизни,связи здоровья и спорта в жизни человека;— определять и аргументировать с опорой на обществоведческиезнания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своёотношение к современным формам коммуникации; к здоровому образужизни;— решать в рамках изученного материала познавательные ипрактические задачи, связанные с волонтёрским движением;отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве;— осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных,публицистических и др.) по проблемам современного общества,глобализации; непрерывного образования; выбора профессии;— осуществлять поиск и извлечение социальной информации(текстовой, графической, аудиовизуальной) из различных источниково глобализации и её последствиях; о роли непрерывного образования всовременном обществе.
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2.1.12. ГЕОГРАФИЯ
Рабочая программа по географии на уровне основного общегообразования составлена на основе Требований к результатам освоенияосновной образовательной программы основного общего образования,представленных в Федеральном государственном образовательномстандарте основного общего образования, а также на основехарактеристики планируемых результатов духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся, представленной вПримерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от02.06.2020 г.).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по географии отражает основные требования Федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общегообразования к личностным, метапредметным и предметным результатамосвоения образовательных программ и составлена с учётом Концепциигеографического образования, принятой на Всероссийском съездеучителей географии и утверждённой Решением Коллегии Министерствапросвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года.Согласно своему назначению примерная рабочая программа являетсяориентиром для составления рабочих авторских программ: она даётпредставление о целях обучения, воспитания и развития обучающихсясредствами учебного предмета «География»; устанавливает обязательноепредметное содержание, предусматривает распределение его по классам иструктурирование его по разделам и темам курса; даёт примерноераспределение учебных часов по тематическим разделам курса ирекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учётоммежпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,возрастных особенностей обучающихся; определяет возможностипредмета для реализации требований к результатам освоения программосновного общего образования, требований к результатам обучениягеографии, а также основных видов деятельности обучающихся.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»География в основной школе — предмет, формирующий уобучающихся систему комплексных социально ориентированных знанийо Земле как планете людей, об основных закономерностях развития
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природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и одинамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы иобщества, географических подходах к устойчивому развитию территорий.Содержание курса географии в основной школе является базой дляреализации краеведческого подхода в обучении, изучения географическихзакономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовымзвеном в системе непрерывного географического образования, основойдля последующей уровневой дифференциации.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»Изучение географии в общем образовании направлено на достижениеследующих целей:1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малойродине, взаимопонимания с другими народами на основе формированияцелостного географического образа России, ценностных ориентацийличности;2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных итворческих способностей в процессе наблюдений за состояниемокружающей среды, решения географических задач, проблемповседневной жизни с использованием географических знаний,самостоятельного приобретения новых знаний;3) воспитание экологической культуры, соответствующейсовременному уровню геоэкологического мышления на основе освоениязнаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностяхприроды, населения и хозяйства России и мира, своей местности, оспособах сохранения окружающей среды и рационального использованияприродных ресурсов;4) формирование способности поиска и применения различныхисточников географической информации, в том числе ресурсовИнтернета, для описания, характеристики, объяснения и оценкиразнообразных географических явлений и процессов, жизненныхситуаций;5) формирование комплекса практико-ориентированныхгеографических знаний и умений, необходимых для развития навыков ихиспользования при решении проблем различной сложности вповседневной жизни на основе краеведческого материала, осмыслениясущности происходящих в жизни процессов и явлений в современномполикультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;6) формирование географических знаний и умений, необходимых дляпродолжения образования по направлениям подготовки(специальностям), требующим наличия серьёзной базы географическихзнаний.
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМПЛАНЕВ системе общего образования «География» признана обязательнымучебным предметом, который входит в состав предметной области«Общественно-научные предметы».Освоение содержания курса «География» в основной школепроисходит с опорой на географические знания и умения,сформированные ранее в курсе «Окружающий мир».Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: поодному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах.Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, котороеможет быть использовано участниками образовательного процесса вцелях формирования вариативной составляющей содержания конкретнойрабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) частьсодержания предмета, установленная примерной рабочей программойдолжна быть сохранена полностью.
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1 Курсивом в содержании программы выделяется материал, который не являетсяобязательным при изучении и не входит в содержание промежуточной или итоговойаттестации по предмету.2 Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой осуществляетсяв конце учебного года.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
5 КЛАСС
РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ
Введение. География — наука о планете ЗемляЧто изучает география? Географические объекты, процессы и явления.Как география изучает объекты, процессы и явления. Географическиеметоды изучения объектов и явлений1. Древо географических наук.
Практическая работа1. Организация фенологических наблюдений в природе:планирование, участие в групповой работе, форма систематизацииданных1 2.
Тема 1. История географических открытийПредставления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет,Древняя Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плаванияфиникийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как модельпутешествий в древности. Появление географических карт.География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов,древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А.Никитина.Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию.Открытие Нового света — экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветноеплавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих географическихоткрытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий.Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли —открытие Австралии. Русские путешественники и мореплаватели насеверо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция (Русскаяэкспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытиеАнтарктиды).Географические исследования в ХХ в. Исследование полярныхобластей Земли. Изучение Мирового океана. Географические открытияНовейшего времени.
Практические работы1. Обозначение на контурной карте географических объектов,открытых в разные периоды.
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2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт попредложенным учителем вопросам.
РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Тема 1. Планы местностиВиды изображения земной поверхности. Планы местности. Условныезнаки. Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний наместности. Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности.Изображение на планах местности неровностей земной поверхности.Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф.Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. Азимут.Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные,исторические и транспортные планы, планы местности в мобильныхприложениях) и области их применения.
Практические работы1. Определение направлений и расстояний по плану местности.2. Составление описания маршрута по плану местности.
Тема 2. Географические картыРазличия глобуса и географических карт. Способы перехода отсферической поверхности глобуса к плоскости географической карты.Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. Экватор инулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широтаи географическая долгота, их определение на глобусе и картах.Определение расстояний по глобусу.Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определениерасстояний с помощью масштаба и градусной сети. Разнообразиегеографических карт и их классификации. Способы изображения намелкомасштабных географических картах. Изображение на физическихкартах высот и глубин. Географический атлас. Использование карт вжизни и хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие планаместности и географической карты. Профессия картограф. Системакосмической навигации. Геоинформационные системы.
Практические работы1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий.2. Определение географических координат объектов и определениеобъектов по их географическим координатам.
РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫЗемля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма,размеры Земли, их географические следствия.Движения Земли. Земная ось и географические полюсы.
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Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времёнгода на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего изимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного светаи тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярныекруги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле.Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.
Практическая работа1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня ивысоты Солнца над горизонтом в зависимости от географической широтыи времени года на территории России.
РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ
Тема 1. Литосфера — каменная оболочка ЗемлиЛитосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земныхглубин. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строениеземной коры: материковая и океаническая кора. Вещества земной коры:минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические,осадочные и метаморфические горные породы.Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа.Движение литосферных плит. Образование вулканов и причиныземлетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности землетрясений.Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог.Разрушение и изменение горных пород и минералов под действиемвнешних и внутренних процессов. Виды выветривания. Формированиерельефа земной поверхности как результат действия внутренних ивнешних сил.Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарныеформы рельефа — материки и впадины океанов. Формы рельефа суши:горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие горные системымира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа,крупнейшие по площади равнины мира.Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах.Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанныес ней экологические проблемы.Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков.Срединно-океанические хребты. Острова, их типы по происхождению.Ложе Океана, его рельеф.
Практическая работа1. Описание горной системы или равнины по физической карте.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности»
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Сезонные изменения продолжительности светового дня и высотыСолнца над горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод,растительного и животного мира.
Практическая работа1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений запогодой.
6 КЛАСС
РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ
Тема 2. Гидросфера — водная оболочка ЗемлиГидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировойкруговорот воды. Значение гидросферы.Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёностьи температура океанических вод. Океанические течения. Тёплые ихолодные течения. Способы изображения на географических картахокеанических течений, солёности и температуры вод Мирового океана накартах. Мировой океан и его части. Движения вод Мирового океана:волны; течения, приливы и отливы. Стихийные явления в Мировомокеане. Способы изучения и наблюдения за загрязнением вод Мировогоокеана.Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах.Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел.Пороги и водопады. Питание и режим реки.Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёрасточные и бессточные. Профессия гидролог. Природные ледники: горныеи покровные. Профессия гляциолог.Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), ихпроисхождение, условия залегания и использования. Условия образованиямежпластовых вод. Минеральные источники.Многолетняя мерзлота. Болота, их образование.Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты.Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды.Использование космических методов в исследовании влияния человекана гидросферу.
Практические работы1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам.2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану вформе презентации.3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края
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и их систематизация в форме таблицы.
Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка ЗемлиВоздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значениеатмосферы.Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и егографическое отображение. Особенности суточного хода температурывоздуха в зависимости от высоты Солнца над горизонтом.Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура.Зависимость нагревания земной поверхности от угла падения солнечныхлучей. Годовой ход температуры воздуха.Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Розаветров. Бризы. Муссоны.

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака иих виды. Туман. Образование и выпадение атмосферных осадков. Видыатмосферных осадков.Погода и её показатели. Причины изменения погоды.Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата отгеографической широты и высоты местности над уровнем моря.Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы.Адаптация человека к климатическим условиям. Профессия метеоролог.Основные метеорологические данные и способы отображения состоянияпогоды на метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере.Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения заглобальным климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы висследовании влияния человека на воздушную оболочку Земли.
Практические работы1. Представление результатов наблюдения за погодой своейместности.2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха иотносительной влажности с целью установления зависимости междуданными элементами погоды.
Тема 4. Биосфера — оболочка жизниБиосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессиибиогеограф и геоэколог. Растительный и животный мир Земли.Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живыхорганизмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане.Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной игеографической широтой.Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле.Исследования и экологические проблемы.
Практические работы
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1. Характеристика растительности участка местности своего края.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Природно-территориальные комплексыВзаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе.Природно-территориальный комплекс. Глобальные, региональные илокальные природные комплексы. Природные комплексы своейместности. Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и состав.Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв.Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемыетерритории. Всемирное наследие ЮНЕСКО.
Практическая работа (выполняется на местности)1. Характеристика локального природного комплекса по плану.
7 КЛАСС
РАЗДЕЛ 1. ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ
Тема 1. Географическая оболочкаГеографическая оболочка: особенности строения и свойства.Целостность, зональность, ритмичность — и их географическиеследствия. Географическая зональность (природные зоны) и высотнаяпоясность. Современные исследования по сохранению важнейшихбиотопов Земли.
Практическая работа1. Выявление проявления широтной зональности по картамприродных зон.
Тема 2. Литосфера и рельеф ЗемлиИстория 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 работы1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с цельювыявления закономерностей распространения крупных форм рельефа.2. Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которыхговорится в тексте.
Тема 3. Атмосфера и климаты ЗемлиЗакономерности распределения температуры воздуха. Закономерностираспределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на
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Земле. Воздушные массы, их типы. Преобладающие ветры —тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт,западные ветры. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующиефакторы: географическое положение, океанические течения, особенностициркуляции атмосферы (типы воздушных масс и преобладающие ветры),характер подстилающей поверхности и рельефа территории.Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли.Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние современнойхозяйственной деятельности людей на климат Земли. Глобальныеизменения климата и различные точки зрения на их причины. Картыклиматических поясов, климатические карты, карты атмосферных осадковпо сезонам года. Климатограмма как графическая форма отраженияклиматических особенностей территории.
Практические работы1. Описание климата территории по климатической карте иклиматограмме.
Тема 4. Мировой океан — основная часть гидросферыМировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский иСеверный Ледовитый океаны. Южный океан и проблема выделения егокак самостоятельной части Мирового океана. Тёплые и холодныеокеанические течения. Система океанических течений. Влияние тёплых ихолодных океанических течений на климат. Солёность поверхностныхвод Мирового океана, её измерение. Карта солёности поверхностных водМирового океана. Географические закономерности изменения солёности— зависимость от соотношения количества атмосферных осадков ииспарения, опресняющего влияния речных вод и вод ледников.Образование льдов в Мировом океане. Изменения ледовитости и уровняМирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане,закономерности её пространственного распространения. Основныерайоны рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана.
Практические работы1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностныхвод Мирового океана и распространения тёплых и холодных течений узападных и восточных побережий материков.2. Сравнение двух океанов по плану с использованием несколькихисточников географической информации.
РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗЕМЛЕ
Тема 1. Численность населенияЗаселение Земли человеком. Современная численность населения мира.
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Изменение численности населения во времени. Методы определениячисленности населения, переписи населения. Факторы, влияющие на ростчисленности населения. Размещение и плотность населения.
Практические работы1. Определение, сравнение темпов изменения численности населенияотдельных регионов мира по статистическим материалам.2. Определение и сравнение различий в численности, плотностинаселения отдельных стран по разным источникам.
Тема 2. Страны и народы мираНароды и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковаяклассификация народов мира. Мировые и национальные религии.География мировых религий. Хозяйственная деятельность людей,основные её виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Ихвлияние на природные комплексы. Комплексные карты. Города исельские поселения. Культурно-исторические регионы мира.Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер в сферетуризма, экскурсовод.
Практическая работа1. Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам.
РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИКИ И СТРАНЫ
Тема 1. Южные материкиАфрика. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. Историяоткрытия. Географическое положение. Основные черты рельефа, климатаи внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональныеприродные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие потерритории и численности населения страны. Изменение природы подвлиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида —уникальный материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Целимеждународных исследований материка в XX—XXI вв. Современныеисследования в Антарктиде. Роль России в открытиях и исследованияхледового континента.
Практические работы1. Сравнение географического положения двух (любых) южныхматериков.2. Объяснение годового хода температур и режима выпаденияатмосферных осадков в экваториальном климатическом поясе3. Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки иАвстралии по плану.4. Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной
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Америки по географическим картам.5. Объяснение особенностей размещения населения Австралии илиодной из стран Африки или Южной Америки.
Тема 2. Северные материкиСеверная Америка. Евразия. История открытия и освоения.Географическое положение. Основные черты рельефа, климата ивнутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональныеприродные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие потерритории и численности населения страны. Изменение природы подвлиянием хозяйственной деятельности человека.
Практические работы1. Объяснение распространения зон современного вулканизма иземлетрясений на территории Северной Америки и Евразии.2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся наодной географической широте, на примере умеренного климатическогопляса.3. Представление в виде таблицы информации о компонентахприроды одной из природных зон на основе анализа несколькихисточников информации.4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в формепрезентации (с целью привлечения туристов, создания положительногообраза страны и т. д.).
Тема 3. Взаимодействие природы и обществаВлияние закономерностей географической оболочки на жизнь идеятельность людей. Особенности взаимодействия человека и природы наразных материках. Необходимость международного сотрудничества виспользовании природы и её охране. Развитие природоохраннойдеятельности на современном этапе (Международный союз охраныприроды, Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО идр.).Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая,энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная — имеждународные усилия по их преодолению. Программа ООН и целиустойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные икультурные объекты.
Практическая работа1. Характеристика изменений компонентов природы на территорииодной из стран мира в результате деятельности человека.
8 КЛАСС
РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ
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Тема 1. История формирования и освоения территории РоссииИстория освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв. Расширение территории России в XVI— XIX вв. Русскиепервопроходцы. Изменения внешних границ России в ХХ в.Воссоединение Крыма с Россией.
Практическая работа1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границРоссии на разных исторических этапах на основе анализа географическихкарт.
Тема 2. Географическое положение и границы РоссииГосударственная территория России. Территориальные воды.Государственная граница России. Морские и сухопутные границы,воздушное пространство, континентальный шельф и исключительнаяэкономическая зона Российской Федерации. Географическое положениеРоссии. Виды географического положения. Страны — соседи России.Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России.
Тема 3. Время на территории РоссииРоссия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России.Местное, поясное и зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей.
Практическая работа1. Определение различия во времени для разных городов России покарте часовых зон.
Тема 4. Административно-территориальное устройствоРоссии. Районирование территорииФедеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации,их равноправие и разнообразие. Основные виды субъектов РоссийскойФедерации. Федеральные округа. Районирование как методгеографических исследований и территориального управления. Видырайонирования территории. Макрорегионы России: Западный(Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их границы и состав.Крупные географические районы России: Европейский Север России иСеверо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейскойчасти России, Урал, Сибирь и Дальний Восток.
Практическая работа1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральныхокругов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностейгеографического положения.
РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДА РОССИИ
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Тема 1. Природные условия и ресурсы РоссииПриродные условия и природные ресурсы. Классификации природныхресурсов. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциалРоссии. Принципы рационального природопользования и методы ихреализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рациональногоиспользования. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши иморей, омывающих Россию.
Практическая работа1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края покартам и статистическим материалам.
Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезныеископаемыеОсновные этапы формирования земной коры на территории России.Основные тектонические структуры на территории России. Платформы иплиты. Пояса горообразования. Геохронологическая таблица. Основныеформы рельефа и особенности их распространения на территории России.Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещениемосновных групп полезных ископаемых по территории страны.Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа.Современные процессы, формирующие рельеф. Области современногогорообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современноеоледенения. Опасные геологические природные явления и ихраспространение по территории России. Изменение рельефа под влияниемдеятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Особенностирельефа своего края.
Практические работы1. Объяснение распространения по территории России опасныхгеологических явлений.2. Объяснение особенностей рельефа своего края.
Тема 3. Климат и климатические ресурсыФакторы, определяющие климат России. Влияние географическогоположения на климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние наклимат России подстилающей поверхности и рельефа. Основные типывоздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределениетемпературы воздуха, атмосферных осадков по территории России.Коэффициент увлажнения.Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики.Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны ирегионы России, подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменениеклимата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияниеклимата на жизнь и хозяйственную деятельность населения.Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их
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возможные следствия. Способы адаптации человека к разнообразнымклиматическим условиям на территории страны. Агроклиматическиересурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления.Наблюдаемые климатические изменения на территории России и ихвозможные следствия. Особенности климата своего края.
Практические работы1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды.2. Определение и объяснение по картам закономерностейраспределения солнечной радиации, средних температур января и июля,годового количества атмосферных осадков, испаряемости по территориистраны.3. Оценка влияния основных климатических показателей своего краяна жизнь и хозяйственную деятельность населения.
Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсыМоря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнамокеанов. Главные речные системы России. Опасные гидрологическиеприродные явления и их распространение по территории России. Роль рекв жизни населения и развитии хозяйства России.Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды.Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределенияводных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранениякачества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсамикрупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своегорегиона и своей местности.
Практические работы1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рекРоссии.2. Объяснение распространения опасных гидрологических природныхявлений на территории страны.
Тема 5. Природно-хозяйственные зоныПочва — особый компонент природы. Факторы образования почв.Основные зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии.Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных природных зон входе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородияпочв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением.Богатство растительного и животного мира России: видовоеразнообразие, факторы, его определяющие. Особенности растительного иживотного мира различных природно-хозяйственных зон России.Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь ивзаимообусловленность их компонентов.Высотная поясность в горах на территории России.
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Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование,экологические проблемы. Прогнозируемые последствия измененийклимата для разных природно-хозяйственных зон на территории России.Особо охраняемые природные территории России и своего края.Объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения иживотные, занесённые в Красную книгу России.
Практические работы1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горныхсистемах.2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальныхклиматических изменений на природу, на жизнь и хозяйственнуюдеятельность населения на основе анализа нескольких источниковинформации.
РАЗДЕЛ 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ
Тема 1. Численность населения РоссииДинамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы,определяющие её. Переписи населения России. Естественное движениенаселения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населенияРоссии и их географические различия в пределах разных регионов России.Геодемографическое положение России. Основные меры современнойдемографической политики государства. Общий прирост населения.Миграции (механическое движение населения). Внешние и внутренниемиграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения.Причины миграций и основные направления миграционных потоков.Причины миграций и основные направления миграционных потоковРоссии в разные исторические периоды. Государственная миграционнаяполитика Российской Федерации. Различные варианты прогнозовизменения численности населения России.
Практическая работа1. Определение по статистическим данным общего, естественного(или) миграционного прироста населения отдельных субъектов(федеральных округов) Российской Федерации или своего региона.
Тема 2. Территориальные особенности размещения населенияРоссииГеографические особенности размещения населения: ихобусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Плотностьнаселения как показатель освоенности территории. Различия в плотностинаселения в географических районах и субъектах Российской Федерации.Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённыхпунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские
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агломерации. Классификация городов по численности населения. Рольгородов в жизни страны. Функции городов России. Монофункциональныегорода. Сельская местность и современные тенденции сельскогорасселения.
Тема 3. Народы и религии РоссииРоссия — многонациональное государство. Многонациональность какспецифический фактор формирования и развития России. Языковаяклассификация народов России. Крупнейшие народы России и ихрасселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирногокультурного наследия ЮНЕСКО на территории России.
Практическая работа1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численностинаселения республик и автономных округов РФ».
Тема 4. Половой и возрастной состав населения РоссииПоловой и возрастной состав населения России. Половозрастнаяструктура населения России в географических районах и субъектахРоссийской Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастныепирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая(ожидаемая) продолжительность жизни мужского и женского населенияРоссии.
Практическая работа1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России наоснове анализа половозрастных пирамид.
Тема 5. Человеческий капитал РоссииПонятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила.Неравномерность распределения трудоспособного населения потерритории страны. Географические различия в уровне занятостинаселения России и факторы, их определяющие. Качество населения ипоказатели, характеризующие его. ИЧР и его географические различия.
Практическая работа1. Классификация Федеральных округов по особенностяместественного и механического движения населения.
9 КЛАСС
РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Тема 1. Общая характеристика хозяйства РоссииСостав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.
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Отраслевая структура, функциональная и территориальная структурыхозяйства страны, факторы их формирования и развития. Группировкаотраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства.Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развитияеё хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны ирегионов. Экономические карты. Общие особенности географиихозяйства России: территории опережающего развития, основная зонахозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. «Стратегияпространственного развития Российской Федерации на период до 2025года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственногоразвития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в«Стратегии пространственного развития Российской Федерации» как«геостратегические территории».Производственный капитал. Распределение производственногокапитала по территории страны. Условия и факторы размещенияхозяйства.
Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольнаяпромышленность: география основных современных и перспективныхрайонов добычи и переработки топливных ресурсов, системтрубопроводов. Место России в мировой добыче основных видовтопливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировомпроизводстве электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные,тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующиевозобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля впроизводстве электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций.Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду.Основные положения «Энергетической стратегии России на период до2035 года».
Практические работы1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнениястоимости электроэнергии для населения России в различных регионах.2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭв отдельных регионах страны.
Тема 3. Металлургический комплексСостав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировомпроизводстве чёрных и цветных металлов. Особенности технологиипроизводства чёрных и цветных металлов. Факторы размещенияпредприятий разных отраслей металлургического комплекса. Географияметаллургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основныерайоны и центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии
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на окружающую среду. Основные положения «Стратегии развитиячёрной и цветной металлургии России до 2030 года».
Тема 4. Машиностроительный комплексСостав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировомпроизводстве машиностроительной продукции. Факторы размещениямашиностроительных предприятий. География важнейших отраслей:основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации целейполитики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающейсреды, значение отрасли для создания экологически эффективногооборудования. Перспективы развития машиностроения России. Основныеположения документов, определяющих стратегию развития отраслеймашиностроительного комплекса.
Практическая работа1. Выявление факторов, повлиявших на размещениемашиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализаразличных источников информации.
Тема 5. Химико-лесной комплекс
Химическая промышленностьСостав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещенияпредприятий. Место России в мировом производстве химическойпродукции. География важнейших подотраслей: основные районы ицентры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.Основные положения «Стратегии развития химического инефтехимического комплекса на период до 2030 года».
Лесопромышленный комплексСостав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировомпроизводстве продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная,деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность.Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей:основные районы и лесоперерабатывающие комплексы.Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективыразвития. Основные положения «Стратегии развития лесного комплексаРоссийской Федерации до 2030 года».
Практическая работа1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора РоссийскойФедерации до 2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесногокомплекса Российской Федерации до 2030 года» (Гл. II и III, Приложения№ 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем развитиякомплекса.
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Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК)Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство.Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслейхозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы.Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Растениеводствои животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство иокружающая среда.Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей:основные районы и центры. Пищевая промышленность и охранаокружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение вхозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейшихотраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охранаокружающей среды. «Стратегия развития агропромышленного ирыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до2030 года». Особенности АПК своего края.
Практическая работа1. Определение влияния природных и социальных факторов наразмещение отраслей АПК.
Тема 7. Инфраструктурный комплексСостав: транспорт, информационная инфраструктура; сфераобслуживания, рекреационное хозяйство — место и значение в хозяйстве.Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской,внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный итрубопроводный транспорт. География отдельных видов транспорта исвязи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшиетранспортные узлы.Транспорт и охрана окружающей среды.Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство.Особенности сферы обслуживания своего края.Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развитиятранспорта России на период до 2030 года, Федеральный проект«Информационная инфраструктура».
Практические работы1. Анализ статистических данных с целью определения долиотдельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснениевыявленных различий.2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края.
Тема 8. Обобщение знаний
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Государственная политика как фактор размещения производства.«Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025года»: основные положения. Новые формы территориальной организациихозяйства и их роль в изменении территориальной структуры хозяйстваРоссии. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территорииопережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитиехозяйства.Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегияэкологической безопасности Российской Федерации до 2025 года» игосударственные меры по переходу России к модели устойчивогоразвития.
Практическая работа1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства взагрязнение окружающей среды на основе анализа статистическихматериалов.
РАЗДЕЛ 5. РЕГИОНЫ РОССИИ
Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) РоссииГеографические особенности географических районов: ЕвропейскийСевер России, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, ЮгЕвропейской части России, Урал. Географическое положение.Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство.Социально-экономические и экологические проблемы и перспективыразвития. Классификация субъектов Российской Федерации Западногомакрорегиона по уровню социально-экономического развития; ихвнутренние различия.
Практические работы2. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разнымисточникам информации.3. Классификация субъектов Российской Федерации одного изгеографических районов России по уровню социально-экономическогоразвития на основе статистических данных.
Тема 2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) РоссииГеографические особенности географических районов: Сибирь иДальний Восток. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-экономическиеи экологические проблемы и перспективы развития. Классификациясубъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровнюсоциально-экономического развития; их внутренние различия.
Практическая работа
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1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов(субъектов Российской Федерации) по заданным критериям.
Тема 3. Обобщение знанийФедеральные и региональные целевые программы. Государственнаяпрограмма Российской Федерации «Социально-экономическое развитиеАрктической зоны Российской Федерации».
РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕРоссия в системе международного географического разделения труда.Россия в составе международных экономических и политическихорганизаций. Взаимосвязи России с другими странами мира. Россия истраны СНГ. ЕАЭС.Значение для мировой цивилизации географического пространстваРоссии как комплекса природных, культурных и экономическихценностей. Объекты Всемирного природного и культурного наследияРоссии.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения программы основного общегообразования по географии должны отражать готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализацииосновных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:Патриотического воспитания: осознание российской гражданскойидентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе;проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России,регионов и своего края, народов России; ценностное отношение кдостижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России;ценностное отношение к историческому и природному наследию иобъектам природного и культурного наследия человечества, традициямразных народов, проживающих в родной стране; уважение к символамРоссии, своего края.Гражданского воспитания: осознание российской гражданскойидентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому инастоящему многонационального народа России, чувства ответственностии долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностейгражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законныхинтересов других людей; активное участие в жизни семьи,образовательной организации, местного сообщества, родного края,страны для реализации целей устойчивого развития; представление осоциальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультур- ном и многоконфессиональном обществе; готовность кразнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманиюи взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности(«экологический патруль», волонтёрство).Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральныеценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовностьоценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступкидругих людей с позиции нравственных и правовых норм с учётомосознания последствий для окружающей среды; развивать способностирешать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой нанравственные ценности и принятые в российском обществе правила инормы поведения с учётом осознания последствий для окружающейсреды.Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициямсвоего и других народов, понимание роли этнических культурныхтрадиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны,
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своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира,объектам Всемирного культурного наследия человечества.Ценности научного познания: ориентация в деятельности насовременную систему научных представлений географических наук обосновных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязяхчеловека с природной и социальной средой; овладение читательскойкультурой как средством познания мира для применения различныхисточников географической информации при решении познавательных ипрактико-ориентированных задач; овладение основными навыкамиисследовательской деятельности в географических науках, установка наосмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать путидостижения индивидуального и коллективного благополучия.Физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственноеотношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированныйрежим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдениеправил безопасности в природе; навыков безопасного поведения винтернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям именяющимся социальным, информационным и природным условиям, втом числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибкуи такого же права другого человека; готовность и способность осознанновыполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного иэкологически целесообразного образа жизни; бережно относиться кприроде и окружающей среде.Трудового воспитания: установка на активное участие в решениипрактических задач (в рамках семьи, школы, города, края)технологической и социальной направленности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого родадеятельность; интерес к практическому изучению профессий и трударазличного рода, в том числе на основе применения географическихзнаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни дляуспешной профессиональной деятельности и развитие необходимыхумений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальнойтраектории образования и жизненных планов с учётом личных иобщественных интересов и потребностей.Экологического воспитания: ориентация на применениегеографических знаний для решения задач в области окружающей среды,планирования поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды; осознание глобального характера экологическихпроблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящихвред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и
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потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической исоциальной сред; готовность к участию в практической деятельностиэкологической направленности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫИзучение географии в основной школе способствует достижениюметапредметных результатов, в том числе:
Овладению универсальными познавательными действиями:Базовые логические действия—Выявлять и характеризовать существенные признаки географическихобъектов, процессов и явлений;—устанавливать существенный признак классификации географическихобъектов, процессов и явлений, основания для их сравнения;—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах иданных наблюдений с учётом предложенной географической задачи;—выявлять дефициты географической информации, данных,необходимых для решения поставленной задачи;—выявлять причинно-следственные связи при изучении географическихобъектов, процессов и явлений; делать выводы с использованиемдедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений поаналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географическихобъектов, процессов и явлений;—самостоятельно выбирать способ решения учебной географическойзадачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболееподходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия—Использовать географические вопросы как исследовательскийинструмент познания;—формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв междуреальным и желательным состоянием ситуации, объекта, исамостоятельно устанавливать искомое и данное;—формировать гипотезу об истинности собственных суждений исуждений других, аргументировать свою позицию, мнение погеографическим аспектам различных вопросов и проблем;—проводить по плану несложное географическое исследование, в томчисле на краеведческом материале, по установлению особенностейизучаемых географических объектов, причинно-следственных связей изависимостей между географическими объектами, процессами иявлениями;—оценивать достоверность информации, полученной в ходегеографического исследования;—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам
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проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверностьполученных результатов и выводов;—прогнозировать возможное дальнейшее развитие географическихобъектов, процессов и явлений, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающейсреды.Работа с информацией—Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации или данных из источников географическойинформации с учётом предложенной учебной задачи и заданныхкритериев;—выбирать, анализировать и интерпретировать географическуюинформацию различных видов и форм представления;—находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающиеодну и ту же идею, в различных источниках географическойинформации;—самостоятельно выбирать оптимальную форму представлениягеографической информации;—оценивать надёжность географической информации по критериям,предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;—систематизировать географическую информацию в разных формах.
Овладению универсальными коммуникативными действиями:Общение—Формулировать суждения, выражать свою точку зрения погеографическим аспектам различных вопросов в устных и письменныхтекстах;—в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачии поддержание благожелательности общения;—сопоставлять свои суждения по географическим вопросам ссуждениями других участников диалога, обнаруживать различие исходство позиций;—публично представлять результаты выполненного исследования илипроекта.Совместная деятельность (сотрудничество)—Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебныхгеографических проектов, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат совместной работы;—планировать организацию совместной работы, при выполненииучебных географических проектов определять свою роль (с учётом
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предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),участвовать в групповых формах работы, выполнять свою частьработы, достигать качественного результата по своему направлению икоординировать свои действия с другими членами команды;—сравнивать результаты выполнения учебного географического проектас исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды вдостижение результатов, разделять сферу ответственности.
Овладению универсальными учебными регулятивнымидействиями:Самоорганизация—Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач ивыбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые вариантырешений;—составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учётомполучения новых знаний об изучаемом объекте.

Самоконтроль (рефлексия)—Владеть способами самоконтроля и рефлексии;—объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту;—вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникшихтрудностей;—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
5 КЛАСС
—Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений,изучаемых различными ветвями географической науки;—приводить примеры методов исследования, применяемых в географии;—выбирать источники географической информации (картографические,текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы),необходимые для изучения истории географических открытий иважнейших географических исследований современности;—интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и
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географических исследованиях Земли, представленную в одном илинескольких источниках;—различать вклад великих путешественников в географическое изучениеЗемли;—описывать и сравнивать маршруты их путешествий;—находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад российскихпутешественников и исследователей в развитие знаний о Земле;—определять направления, расстояния по плану местности и погеографическим картам, географические координаты погеографическим картам;—использовать условные обозначения планов местности игеографических карт для получения информации, необходимой длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;—применять понятия «план местности», «географическая карта»,«аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороныгоризонта», «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 причины смены дня и ночи и времён года;—устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностьюдня и географической широтой местности, между высотой Солнца надгоризонтом и географической широтой местности на основе анализаданных наблюдений;—описывать внутреннее строение Земли;—различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и«горная порода»;—различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора;—различать изученные минералы и горные породы, материковую иокеаническую земную кору;—показывать на карте и обозначать на контурной карте материки иокеаны, крупные формы рельефа Земли;—различать горы и равнины;—классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнемуоблику;—называть причины землетрясений и вулканических извержений;—применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан»,«литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очагземлетрясения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;—применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения»
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для решения познавательных задач;—распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешнихпроцессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений;физического, химического и биологического видов выветривания;—классифицировать острова по происхождению;—приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средствих предупреждения;—приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельностичеловека на примере своей местности, России и мира;—приводить примеры актуальных проблем своей местности, решениекоторых невозможно без участия представителей географическихспециальностей, изучающих литосферу;—приводить примеры действия внешних процессов рельефообразованияи наличия полезных ископаемых в своей местности;—представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений запогодой в различной форме (табличной, графической, географическогоописания).
6 КЛАСС
—Описывать по физической карте полушарий, физической карте России,карте океанов, глобусу местоположение изученных географическихобъектов для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач;—находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, втом числе о природе своей местности, необходимую для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать её изразличных источников;—приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средствих предупреждения;—сравнивать инструментарий (способы) получения географическойинформации на разных этапах географического изучения Земли;—различать свойства вод отдельных частей Мирового океана;—применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами»,«приливы и отливы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;—классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземныеводы, болота, ледники) по заданным признакам;—различать питание и режим рек;—сравнивать реки по заданным признакам;—различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» иприменять их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;—устанавливать причинно-следственные связи между питанием,режимом реки и климатом на территории речного бассейна;
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—приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты;—называть причины образования цунами, приливов и отливов;—описывать состав, строение атмосферы;—определять тенденции изменения температуры воздуха, количестваатмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости отгеографического положения объектов; амплитуду температуры воздухас использованием знаний об особенностях отдельных компонентовприроды Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных ипрактических задач;—объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных иночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха ираспределение атмосферных осадков для отдельных территорий;—различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующиефакторы;—устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности иуглом падения солнечных лучей; температурой воздуха и егоотносительной влажностью на основе данных эмпирическихнаблюдений;—сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разныхвысотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемогоземной поверхностью при различных углах падения солнечных лучей;—различать виды атмосферных осадков;—различать понятия «бризы» и «муссоны»;—различать понятия «погода» и «климат»;
—различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера»,«верхние слои атмосферы»;—применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферныеосадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;—выбирать и анализировать географическую информацию о глобальныхклиматических изменениях из различных источников для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач;—проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления,скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или)цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) ипредставлять результаты наблюдений в табличной и (или) графическойформе;—называть границы биосферы;—приводить примеры приспособления живых организмов к средеобитания в разных природных зонах;—различать растительный и животный мир разных территорий Земли;—объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе;
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—сравнивать особенности растительного и животного мира в различныхприродных зонах;—применять понятия «почва», «плодородие почв», «природныйкомплекс», «природно-территориальный комплекс», «круговоротвеществ в природе» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;—сравнивать плодородие почв в различных природных зонах;—приводить примеры изменений в изученных геосферах в результатедеятельности человека на примере территории мира и своей местности,путей решения существующих экологических проблем.
7 КЛАСС
—Описывать по географическим картам и глобусу местоположениеизученных географических объектов для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач;—называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность)географической оболочки;—распознавать проявления изученных географических явлений,представляющие собой отражение таких свойств географическойоболочки, как зональность, ритмичность и целостность;—определять природные зоны по их существенным признакам на основеинтеграции и интерпретации информации об особенностях ихприроды;—различать изученные процессы и явления, происходящие вгеографической оболочке;—приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельностичеловека;—описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата,внутренних вод и органического мира;—выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределахотдельных территорий с использованием различных источниковгеографической информации;—называть особенности географических процессов на границахлитосферных плит с учётом характера взаимодействия и типа земнойкоры;—устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи междудвижением литосферных плит и размещением крупных форм рельефа;—классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданнымпоказателям;—объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропическихширот, западных ветров;—применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты»,
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«западные ветры», «климатообразующий фактор» для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач;—описывать климат территории по климатограмме;—объяснять влияние климатообразующих факторов на климатическиеособенности территории;—формулировать оценочные суждения о последствиях измененийкомпонентов природы в результате деятельности человека сиспользованием разных источников географической информации;—различать океанические течения;
—сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мировогоокеана на разных широтах с использованием различных источниковгеографической информации;—объяснять закономерности изменения температуры, солёности иорганического мира Мирового океана с географической широтой и сглубиной на основе анализа различных источников географическойинформации;—характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорийЗемли человеком на основе анализа различных источниковгеографической информации для решения учебных и практико-ориентированных задач;—различать и сравнивать численность населения крупных стран мира;—сравнивать плотность населения различных территорий;—применять понятие «плотность населения» для решения учебных и(или) практико-ориентированных задач;—различать городские и сельские поселения;
—приводить примеры крупнейших городов мира;—приводить примеры мировых и национальных религий;—проводить языковую классификацию народов;—различать основные виды хозяйственной деятельности людей наразличных территориях;—определять страны по их существенным признакам;
—сравнивать особенности природы и населения, материальной идуховной культуры, особенности адаптации человека к разнымприродным условиям регионов и отдельных стран;—объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельныхтерриторий;—использовать знания о населении материков и стран для решенияразличных учебных и практико-ориентированных задач;—выбирать источники географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерныебазы данных), необходимые для изучения особенностей природы,населения и хозяйства отдельных территорий;
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—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 особенностяхприроды, населения и его хозяйственной деятельности на отдельныхтерриториях, представленную в одном или нескольких источниках, длярешения различных учебных и практико-ориентированных задач;—приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределахотдельных территорий;—распознавать проявления глобальных проблем человечества(экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталостистран, продовольственная) на локальном и региональном уровнях иприводить примеры международного сотрудничества по ихпреодолению.
8 КЛАСС
—Характеризовать основные этапы истории формирования и изучениятерритории России;—находить в различных источниках информации факты, позволяющиеопределить вклад российских учёных и путешественников в освоениестраны;—характеризовать географическое положение России с использованиеминформации из различных источников;—различать федеральные округа, крупные географические районы имакрорегионы России;—приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов ипоказывать их на географической карте;—оценивать влияние географического положения регионов России наособенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;—использовать знания о государственной территории и исключительнойэкономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом,поясном и зональном времени для решения практико-ориентированныхзадач;—оценивать степень благоприятности природных условий в пределахотдельных регионов страны;—проводить классификацию природных ресурсов;—распознавать типы природопользования;
—находить, извлекать и использовать информацию из различныхисточников географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерныебазы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных
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тектонических структур, слагающих территорию;—находить, извлекать и использовать информацию из различныхисточников географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерныебазы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространениягидрологических, геологических и метеорологических опасныхприродных явлений на территории страны;—сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорийстраны;—объяснять особенности компонентов природы отдельных территорийстраны;—использовать знания об особенностях компонентов природы России иеё отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы иобщества в пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;—называть географические процессы и явления, определяющиеособенности природы страны, отдельных регионов и своей местности;—объяснять распространение по территории страны областейсовременного горообразования, землетрясений и вулканизма;—применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы»,«бархан», «дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;—применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитудатемператур воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и(или) практико-ориентированных задач;—различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициентувлажнения»; использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;—описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды;—использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт»для объяснения особенностей погоды отдельных территорий спомощью карт погоды;—проводить классификацию типов климата и почв России;—распознавать показатели, характеризующие состояние окружающейсреды;—показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупныеформы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России;крупные реки и озёра, границы климатических поясов и областей,природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны,южной границы распространения многолетней мерзлоты;—приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономикисемьи, в случае природных стихийных бедствий и техногенных
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катастроф;—приводить примеры рационального и нерациональногоприродопользования;—приводить примеры особо охраняемых природных территорий России исвоего края, животных и растений, занесённых в Красную книгуРоссии;—выбирать источники географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерныебазы данных), необходимые для изучения особенностей населенияРоссии;—приводить примеры адаптации человека к разнообразным природнымусловиям на территории страны;—сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России смировыми показателями и показателями других стран;—различать демографические процессы и явления, характеризующиединамику численности населения России, её отдельных регионов исвоего края;—проводить классификацию населённых пунктов и регионов России позаданным основаниям;—использовать знания о естественном и механическом движениинаселения, половозрастной структуре и размещении населения,трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом ирелигиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;—применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественныйприрост населения», «миграционный прирост населения», «общийприрост населения», «плотность населения», «основная полоса (зона)расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлокгородского типа», «половозрастная структура населения», «средняяпрогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы»,«трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рыноктруда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;—представлять в различных формах (таблица, график, географическоеописание) географическую информацию, необходимую для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач.
9 КЛАСС
—Выбирать источники географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерныебазы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйстваРоссии;
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—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, характеризующуюотраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйстваРоссии, для решения практикоориентированных задач;—выделять географическую информацию, которая являетсяпротиворечивой или может быть недостоверной; определятьинформацию, недостающую для решения той или иной задачи;—применять понятия «экономико-географическое положение», «составхозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальнаяструктура», «условия и факторы размещения производства», «отрасльхозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики»,«территория опережающего развития», «себестоимость ирентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал»,«инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство»,«инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленныйкомплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительныйкомплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;—характеризовать основные особенности хозяйства России; влияниегеографического положения России на особенности отраслевой итерриториальной структуры хозяйства; роль России как мировойэнергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслейхозяйства и регионов России;—различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическуюзону и зону Севера России;—классифицировать субъекты Российской Федерации по уровнюсоциально-экономического развития на основе имеющихся знаний ианализа информации из дополнительных источников;—находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информациюиз различных источников географической информации(картографические, статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, компьютерные базы данных) для решенияразличных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать иоценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающуюсреду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики наоснове возобновляемых источников энергии (ВИЭ);—различать изученные географические объекты, процессы и явления:хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная итерриториальная структура, факторы и условия размещения
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производства, современные формы размещения производства);—различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональныйпродукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показателиуровня развития страны и её регионов;—различать природно-ресурсный, человеческий и производственныйкапитал;—различать виды транспорта и основные показатели их работы:грузооборот и пассажирооборот;—показывать на карте крупнейшие центры и районы размещенияотраслей промышленности, транспортные магистрали и центры,районы развития отраслей сельского хозяйства;—использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства длярешения различных учебных и практико-ориентированных задач:объяснять особенности отраслевой и территориальной структурыхозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий;оценивать условия отдельных территорий для размещенияпредприятий и различных производств;—использовать знания об особенностях компонентов природы России иеё отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы иобщества в пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оцениватьреализуемые проекты по созданию новых производств с учётомэкологической безопасности;—критически оценивать финансовые условия жизнедеятельностичеловека и их природные, социальные, политические, технологические,экологические аспекты, необходимые для принятия собственныхрешений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальнойэкономики;—оценивать влияние географического положения отдельных регионовРоссии на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельностьнаселения;—объяснять географические различия населения и хозяйства территорийкрупных регионов страны;—сравнивать географическое положение, географические особенностиприродно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионовРоссии;—формулировать оценочные суждения о воздействии человеческойдеятельности на окружающую среду своей местности, региона, страныв целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономическогоразвития России, месте и роли России в мире;—приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО иописывать их местоположение на географической карте;—характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.
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2.1.13. МАТЕМАТИКА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»Рабочая программа по математике для обучающихся 5—9 классовразработана на основе Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования с учётом и современныхмировых требований, предъявляемых к математическому образованию, итрадиций российского образования, которые обеспечивают овладениеключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывногообразования и саморазвития, а также целостность общекультурного,личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочейпрограмме учтены идеи и положения Концепции развитияматематического образования в Российской Федерации.В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческойдеятельности невозможно стать образованным современным человекомбез базовой математической подготовки. Уже в школе математика служитопорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школыреальной необходимостью становится непрерывное образование, чтотребует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в томчисле и математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растётчисло профессий, связанных с непосредственным применениемматематики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологическихобластях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, кругшкольников, для которых математика может стать значимым предметом,расширяется.Практическая полезность математики обусловлена тем, что еёпредметом являются фундаментальные структуры нашего мира:пространственные формы и количественные отношения от простейших,усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных,необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретныхматематических знаний затруднено понимание принципов устройства ииспользования современной техники, восприятие и интерпретацияразнообразной социальной, экономической, политической информации,малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждомучеловеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и составлятьалгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическимиприёмами геометрических измерений и построений, читать информацию,представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условияхнеопределённости и понимать вероятностный характер случайныхсобытий.
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Одновременно с расширением сфер применения математики всовременном обществе всё более важным становится математическийстиль мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках.В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышлениячеловека естественным образом включаются индукция и дедукция,обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация исистематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математическихумозаключений, правила их конструирования раскрывают механизмлогических построений, способствуют выработке умения формулировать,обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическоемышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формированииалгоритмической компоненты мышления и воспитании уменийдействовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные иконструировать новые. В процессе решения задач — основой учебнойдеятельности на уроках математики — развиваются также творческая иприкладная стороны мышления.Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихсяточную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболееподходящие языковые, символические, графические средства длявыражения суждений и наглядного их представления.Необходимым компонентом общей культуры в современномтолковании является общее знакомство с методами познаниядействительности, представление о предмете и методах математики, ихотличий от методов других естественных и гуманитарных наук, обособенностях применения математики для решения научных иприкладных задач. Таким образом, математическое образование вноситсвой вклад в формирование общей культуры человека.Изучение математики также способствует эстетическому воспитаниючеловека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений,восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии.
ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА». 5—9 КЛАССЫПриоритетными 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 косознанию взаимосвязи математики и окружающего мира,понимание математики как части общей культуры человечества;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей
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обучающихся, познавательной активности, исследовательскихумений, критичности мышления, интереса к изучениюматематики;
 формирование функциональной математической грамотности:умения распознавать проявления математических понятий,объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях ипри изучении других учебных предметов, проявлениязависимостей и закономерностей, формулировать их на языкематематики и создавать математические модели, применятьосвоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оцениватьполученные результаты.Основные линии содержания курса математики в 5—9 классах: «Числаи вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения инеравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и ихсвойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность истатистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая всоответствии с собственной логикой, однако не независимо одна отдругой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, ихобъединяет логическая составляющая, традиционно присущая математикеи пронизывающая все математические курсы и содержательные линии.Сформулированное в Федеральном государственном образовательномстандарте основного общего образования требование «уметь оперироватьпонятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умениераспознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры иконтрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний»относится ко всем курсам, а формирование логических уменийраспределяется по всем годам обучения на уровне основного общегообразования.Содержание образования, соответствующее предметным результатамосвоения Примерной рабочей программы, распределённым по годамобучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным,принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно,чтобы овладение математическими понятиями и навыкамиосуществлялось последовательно и поступательно, с соблюдениемпринципа преемственности, а новые знания включались в общую системуматематических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её,образуя прочные множественные связи.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕВ соответствии с Федеральным государственным образовательнымстандартом основного общего образования математика является
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обязательным предметом на данном уровне образования. В 5—9 классахучебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамкахследующих учебных курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах — курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теориивероятностей) и «Геометрия». Настоящей программой вводитсясамостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика».Настоящей программой предусматривается выделение в учебном планена изучение математики в 5—6 классах 5 учебных часов в неделю втечение каждого года обучения, в 7—9 классах 6 учебных часов в неделюв течение каждого года обучения, всего 952 учебных часа.Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемоераспределение учебного времени для изучения отдельных тем,предложенные в настоящей программе, надо рассматривать какпримерные ориентиры в помощь составителю авторской рабочейпрограммы и прежде всего учителю. Автор рабочей программы вправеувеличить или уменьшить предложенное число учебных часов на тему,чтобы углубиться в тематику, более заинтересовавшую учеников, илинаправить усилия на преодоление затруднений. Допустимо такжелокальное перераспределение и перестановка элементов содержаниявнутри данного класса. Количество проверочных работ (тематический иитоговый контроль качества усвоения учебного материала) и их тип(самостоятельные и контрольные работы, тесты) остаются на усмотрениеучителя. Также учитель вправе увеличить или уменьшить число учебныхчасов, отведённых в Примерной рабочей программе на обобщение,повторение, систематизацию знаний обучающихся. Единственным, нопринципиально важным критерием, является достижение результатовобучения, указанных в настоящей программе.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечиватьдостижение на уровне основного общего образования следующихличностных, метапредметных и предметных образовательныхрезультатов:

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения программы учебного предмета«Математика» характеризуются:
Патриотическое воспитание:проявлением интереса к прошлому и настоящему российскойматематики, ценностным отношением к достижениям российскихматематиков и российской математической школы, к использованию этихдостижений в других науках и прикладных сферах.
Гражданское и духовно-нравственное воспитание:готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, представлением о математических основах функционированияразличных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы,опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанныхс практическим применением достижений науки, осознанием важностиморально-этических принципов в деятельности учёного.
Трудовое воспитание:установкой на активное участие в решении практических задачматематической направленности, осознанием важности математическогообразования на протяжении всей жизни для успешной профессиональнойдеятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором ипостроением индивидуальной траектории образования и жизненныхпланов с учётом личных интересов и общественных потребностей.
Эстетическое воспитание:способностью к эмоциональному и эстетическому восприятиюматематических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видетьматематические закономерности в искусстве.
Ценности научного познания:ориентацией в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природыи общества, пониманием математической науки как сферы человеческойдеятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации;овладением языком математики и математической культурой каксредством познания мира; овладением простейшими навыками
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исследовательской деятельности.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья иэмоционального благополучия:готовностью применять математические знания в интересах своегоздоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическаяактивность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своегоправа на ошибку и такого же права другого человека.
Экологическое воспитание:ориентацией на применение математических знаний для решения задачв области сохранности окружающей среды, планирования поступков иоценки их возможных последствий для окружающей среды; осознаниемглобального характера экологических проблем и путей их решения.
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося кизменяющимся условиям социальной и природной среды:готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышениюуровня своей компетентности через практическую деятельность, в томчисле умение учиться у других людей, приобретать в совместнойдеятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;необходимостью в формировании новых знаний, в том числеформулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в томчисле ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний икомпетентностей, планировать своё развитие;способностью осознавать стрессовую ситуацию, восприниматьстрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректироватьпринимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски ипоследствия, формировать опыт.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты освоения программы учебного предмета«Математика» характеризуются овладением универсальнымипознавательными действиями, универсальными коммуникативнымидействиями и универсальными регулятивными действиями.1) Универсальные познавательные действия обеспечиваютформирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоениеметодов познания окружающего мира; применение логических,исследовательских операций, умений работать с информацией).
Базовые логические действия:

 выявлять и характеризовать существенные признакиматематических объектов, понятий, отношений междупонятиями; формулировать определения понятий; устанавливать
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существенный признак классификации, основания для обобщенияи сравнения, критерии проводимого анализа;
 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения:утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие;условные;
 выявлять математические закономерности, взаимосвязи ипротиворечия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях;предлагать критерии для выявления закономерностей ипротиворечий;
 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных ииндуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;
 разбирать доказательства математических утверждений (прямыеи от противного), проводить самостоятельно несложныедоказательства математических фактов, выстраиватьаргументацию, приводить примеры и контрпримеры;обосновывать собственные рассуждения;
 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать нескольковариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательский инструментпознания; формулировать вопросы, фиксирующие противоречие,проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное,формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;
 проводить по самостоятельно составленному плану несложныйэксперимент, небольшое исследование по установлениюособенностей математического объекта, зависимостей объектовмежду собой;
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы порезультатам проведённого наблюдения, исследования, оцениватьдостоверность полученных результатов, выводов и обобщений;
 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигатьпредположения о его развитии в новых условиях.

Работа с информацией:
 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных,необходимых для решения задачи;
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;
 выбирать форму представления информации и иллюстрироватьрешаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями;
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 оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно.
2) Универсальные коммуникативные действия обеспечиваютсформированность социальных навыков обучающихся.Общение:
 воспринимать и формулировать суждения в соответствии сусловиями и целями общения; ясно, точно, грамотно выражатьсвою точку зрения в устных и письменных текстах, даватьпояснения по ходу решения задачи, комментировать полученныйрезультат;
 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемойтемы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи,нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения ссуждениями других участников диалога, обнаруживать различиеи сходство позиций; в корректной форме формулироватьразногласия, свои возражения;
 представлять результаты решения задачи, эксперимента,исследования, проекта; самостоятельно выбирать форматвыступления с учётом задач презентации и особенностейаудитории.Сотрудничество:
 понимать и использовать преимущества командной ииндивидуальной работы при решении учебных математических
 задач; принимать цель совместной деятельности, планироватьорганизацию совместной работы, распределять виды работ,договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщатьмнения нескольких людей;
 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обменмнениями, мозговые штурмы и др.); выполнять свою частьработы и координировать свои действия с другими членамикоманды; оценивать качество своего вклада в общий продукт покритериям, сформулированным участниками взаимодействия.

3) Универсальные регулятивные действия обеспечиваютформирование смысловых установок и жизненных навыков личности.
Самоорганизация:

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (илиего часть), выбирать способ решения с учётом имеющихсяресурсов и собственных возможностей, аргументировать икорректировать варианты решений с учётом новой информации.
Самоконтроль:

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и
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результата решения математической задачи;
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решениизадачи, вносить коррективы в деятельность на основе новыхобстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей;
 оценивать соответствие результата деятельности поставленнойцели и условиям, объяснять причины достижения илинедостижения цели, находить ошибку, давать оценкуприобретённому опыту.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты освоения Примерной рабочей программы поматематике представлены по годам обучения в следующих разделахпрограммы в рамках отдельных курсов: в 5—6 классах — курса«Математика», в 7—9 классах — курсов «Алгебра», «Геометрия»,«Вероятность и статистика».Развитие логических представлений и навыков логического мышленияосуществляется на протяжении всех лет обучения в основной школе врамках всех названных курсов. Предполагается, что выпускник основнойшколы сможет строить высказывания и отрицания высказываний,распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры иконтрпримеры, овладеет понятиями: определение, аксиома, теорема,доказательство — и научится использовать их при выполнении учебных ивнеучебных задач.
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА«МАТЕМАТИКА». 5—6 КЛАССЫ
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСАПриоритетными целями обучения математике в 5—6 классах являются:

 продолжение формирования основных математических понятий(число, величина, геометрическая фигура), обеспечивающихпреемственность и перспективность математическогообразования обучающихся;
 развитие интеллектуальных и творческих способностейобучающихся, познавательной активности, исследовательскихумений, интереса к изучению математики;
 подведение обучающихся на доступном для них уровне косознанию взаимосвязи математики и окружающего мира;
 формирование функциональной математической грамотности:умения распознавать математические объекты в реальныхжизненных ситуациях, применять освоенные умения для решенияпрактико-ориентированных задач, интерпретировать полученныерезультаты и оценивать их на соответствие практическойситуации.

Основные линии содержания курса математики в 5—6 классах —арифметическая и геометрическая, которые развиваются параллельно,каждая в соответствии с собственной логикой, однако, не независимоодна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсепроисходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики.Изучение арифметического материала начинается со систематизации иразвития знаний о натуральных числах, полученных в начальной школе.При этом совершенствование вычислительной техники и формированиеновых теоретических знаний сочетается с развитием вычислительнойкультуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки иоценки результатов вычислений. Изучение натуральных чиселпродолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теорииделимости.Другой крупный блок в содержании арифметической линии — этодроби. Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5классу. Это первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомствос основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрениеобыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучениюдесятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложениячисловой линии, когда правила действий с десятичными дробями можнообосновать уже известными алгоритмами выполнения действий собыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит
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возможности для понимания обучающимися прикладного примененияновой записи при изучении других предметов и при практическомиспользовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, гдепроисходит совершенствование навыков сравнения и преобразованиядробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, оттачиваниетехники вычислений, в том числе значений выражений, содержащих иобыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними,рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 классапроисходит знакомство с понятием процента.Особенностью изучения положительных и отрицательных чиселявляется то, что они также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6классе в начале изучения темы «Положительные и отрицательные числа»выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство сотрицательными числами и действиями с положительными иотрицательными числами происходит на основе содержательногоподхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить учащихсяпрактически со всеми основными понятиями темы, в том числе и справилами знаков при выполнении арифметических действий. Изучениерациональных чисел на этом не закончится, а будет продолжено в курсеалгебры 7 класса, что станет следующим проходом всех принципиальныхвопросов, тем самым разделение трудностей облегчает восприятиематериала, а распределение во времени способствует прочностиприобретаемых навыков.При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах используютсяарифметические приёмы решения. Текстовые задачи, решаемые приотработке вычислительных навыков в 5—6 классах, рассматриваютсязадачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, наработу и производительность, на проценты, на отношения и пропорции.Кроме того, обучающиеся знакомятся с приёмами решения задачперебором возможных вариантов, учатся работать с информацией,представленной в форме таблиц или диаграмм.В Примерной рабочей программе предусмотрено формированиепропедевтических алгебраических представлений. Буква как символнекоторого числа в зависимости от математического контекста вводитсяпостепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего длязаписи общих утверждений и предложений, формул, в частности длявычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа.В курсе «Математики» 5—6 классов представлена нагляднаягеометрия, направленная на развитие образного мышления,пространственного воображения, изобразительных умений. Это важныйэтап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-образное мышлениеобучающихся. Большая роль отводится практической деятельности,
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опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся сгеометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с ихпростейшими конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной иклетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессеизучения наглядной геометрии знания, полученные обучающимися вначальной школе, систематизируются и расширяются.
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕСогласно учебному плану в 5—6 классах изучается интегрированныйпредмет «Математика», который включает арифметический материал инаглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры,элементы логики и начала описательной статистики.Учебный план на изучение математики в 5—6 классах отводит неменее 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всегоне менее 340 учебных часов.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)
5 класс

Натуральные числа и нульНатуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображениенатуральных чисел точками на координатной (числовой) прямой.Позиционная система счисления. Римская нумерация как примернепозиционной системы счисления. Десятичная система счисления.Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём.Способы сравнения. Округление натуральных чисел.Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении.Вычитание как действие, обратное сложению. Умножение натуральныхчисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление как действие,обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними.Проверка результата арифметического действия. Переместительное исочетательное свойства (законы) сложения и умножения,распределительное свойство (закон) умножения.Использование букв для обозначения неизвестного компонента изаписи свойств арифметических действий.Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые исоставные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление состатком.Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммыразрядных слагаемых.Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений;
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порядок выполнения действий. Использование при вычисленияхпереместительного и сочетательного свойств (законов) сложения иумножения, распределительного свойства умножения.
ДробиПредставление о дроби как способе записи части величины.Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешаннаядробь; представление смешанной дроби в виде неправильной дроби ивыделение целой части числа из неправильной дроби. Изображениедробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби.Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю.Сравнение дробей.Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части.Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в видеобыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовойпрямой. Сравнение десятичных дробей.Арифметические действия с десятичными дробями. Округлениедесятичных дробей.
Решение текстовых задачРешение текстовых задач арифметическим способом. Решениелогических задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов.Использование при решении задач таблиц и схем.
Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины:скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость. Единицыизмерения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, скорости. Связьмежду единицами измерения каждой величины.Решение основных задач на дроби.Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм.
Наглядная геометрияНаглядные 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 помощьютранспортира.Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник;прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур.Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построениеконфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной иклетчатой бумаге. Использование свойств сторон и угловпрямоугольника, квадрата.
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Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных изпрямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге.Единицы измерения площади.Наглядные представления о пространственных фигурах:прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. Изображениепростейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда.Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина идр.).Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измеренияобъёма.
6 класс

Натуральные числаАрифметические действия с многозначными натуральными числами.Числовые выражения, порядок действий, использование скобок.Использование при вычислениях переместительного и сочетательногосвойств сложения и умножения, распределительного свойстваумножения. Округление натуральных чисел.
Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшееобщее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком.
ДробиОбыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей.Сравнение и упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение частиот целого и целого по его части. Дробное число как результат деления.Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби ивозможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной.Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические действияи числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями.Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция.Применение пропорций при решении задач.Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины поеё проценту. Выражение процентов десятичными дробями. Решение задачна проценты. Выражение отношения величин в процентах.
Положительные и отрицательные числаПоложительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа,геометрическая интерпретация модуля числа. Изображение чисел накоординатной прямой. Числовые промежутки.Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными иотрицательными числами.Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки наплоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на
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координатной плоскости.
Буквенные выраженияПрименение букв для записи математических выражений ипредложений. Свойства арифметических действий. Буквенные выраженияи числовые подстановки. Буквенные равенства, нахождение неизвестногокомпонента. Формулы; формулы периметра и площади прямоугольника,квадрата, объёма параллелепипеда и куба.
Решение текстовых задачРешение текстовых задач арифметическим способом. Решениелогических задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов.Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины:скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость;производительность, время, объём работы. Единицы измерения: массы,стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между единицамиизмерения каждой величины.Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностьювеличин, процентами; решение основных задач на дроби и проценты.Оценка и прикидка, округление результата.Составление буквенных выражений по условию задачи.Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатыедиаграммы: чтение и построение. Чтение круговых диаграмм.
Наглядная геометрияНаглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая,отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, четырёхугольник,треугольник, окружность, круг.Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельныепрямые, перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумяточками, от точки до прямой; длина маршрута на квадратной сетке.Измерение и построение углов с помощью транспортира. Видытреугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный;равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примерычетырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойствсторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур нанелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника,транспортира. Построения на клетчатой бумаге.Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицыизмерения площади. Приближённое измерение площади фигур, в томчисле на квадратной сетке. Приближённое измерение длины окружности,площади круга.Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построениесимметричных фигур.
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Наглядные представления о пространственных фигурах:параллелепипед, куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера.Изображение пространственных фигур. Примеры развёртокмногогранников, цилиндра и конуса. Создание моделейпространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и др.).Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольногопараллелепипеда, куба.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМОБУЧЕНИЯ)Освоение учебного курса «Математика» в 5—6 классах основнойшколы должно обеспечивать достижение следующих предметныхобразовательных результатов:
5 класс

Числа и вычисления
 Понимать и правильно употреблять термины, связанные снатуральными числами, обыкновенными и десятичнымидробями.
 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в

простейших случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби.
 Соотносить точку на координатной (числовой) прямой ссоответствующим ей числом и изображать натуральные числаточками на координатной (числовой) прямой.
 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с

обыкновенными дробями в простейших случаях.
 Выполнять проверку, прикидку результата вычислений.
 Округлять натуральные числа.

Решение текстовых задач
 Решать текстовые задачи арифметическим способом и спомощью организованного конечного перебора всех возможныхвариантов.
 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающиевеличины: скорость, время, расстояние; цена, количество,стоимость.
 Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при

решении задач.
 Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы;
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расстояния, времени, скорости; выражать одни единицывеличины через другие.
 Извлекать, анализировать, оценивать информацию,представленную в таблице, на столбчатой диаграмме,интерпретировать представленные данные, использовать данныепри решении задач.

Наглядная геометрия
 Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая,

отрезок, луч, угол, многоугольник, окружность, круг.
 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих

форму изученных геометрических фигур.
 Использовать терминологию, связанную с углами: вершинасторона; с многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ;с окружностью: радиус, диаметр, центр.
 Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованнойи клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки.
 Находить длины отрезков непосредственным измерением спомощью линейки, строить отрезки заданной длины; строитьокружность заданного радиуса.
 Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадратадля их построения, вычисления площади и периметра.
 Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника,фигур, составленных из прямоугольников, в том числе фигур,изображённых на клетчатой бумаге.
 Пользоваться основными метрическими единицами измерениядлины, площади; выражать одни единицы величины черездругие.
 Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию:вершина, ребро грань, измерения; находить измеренияпараллелепипеда, куба.
 Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданнымизмерениям, пользоваться единицами измерения объёма.
 Решать несложные задачи на измерение геометрических величинв практических ситуациях.

6 класс
Числа и вычисления
 Знать и понимать термины, связанные с различными видамичисел и способами их записи, переходить (если это возможно) отодной формы записи числа к другой.
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 Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные идесятичные дроби, сравнивать числа одного и разных знаков.
 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы,арифметические действия с натуральными и целыми числами,обыкновенными и десятичными дробями, положительными иотрицательными числами.
 Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидкуи оценку результата вычислений; выполнять преобразованиячисловых выражений на основе свойств арифметическихдействий.
 Соотносить точку на координатной прямой с соответствующимей числом и изображать числа точками на координатной прямой,находить модуль числа.
 Соотносить точки в прямоугольной системе координат скоординатами этой точки.
 Округлять целые числа и десятичные дроби, находитьприближения чисел.

Числовые и буквенные выражения
 Понимать и употреблять термины, связанные с записью степеничисла, находить квадрат и куб числа, вычислять значениячисловых выражений, содержащих степени.
 Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральныечисла на простые множители.
 Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.
 Использовать буквы для обозначения чисел при записиматематических выражений, составлять буквенные выражения иформулы, находить значения буквенных выражений, осуществляянеобходимые подстановки и преобразования.
 Находить неизвестный компонент равенства.

Решение текстовых задач
 Решать многошаговые текстовые задачи арифметическимспособом.
 Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностьювеличин, процентами; решать три основные задачи на дроби ипроценты.
 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающиевеличины: скорость, время, расстояние, цена, количество,стоимость; производительность, время, объёма работы, используяарифметические действия, оценку, прикидку; пользоватьсяединицами измерения соответствующих величин.
 Составлять буквенные выражения по условию задачи.
 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на
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линейной, столбчатой или круговой диаграммах,интерпретировать представленные данные; использовать данныепри решении задач.
 Представлять информацию с помощью таблиц, линейной истолбчатой диаграмм.

Наглядная геометрия
 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющихформу изученных геометрических плоских и пространственныхфигур, примеры равных и симметричных фигур.
 Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира нанелинованной и клетчатой бумаге изученные плоскиегеометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры.
 Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур,симметрия; использовать терминологию, связанную ссимметрией: ось симметрии, центр симметрии.
 Находить величины углов измерением с помощью транспортира,строить углы заданной величины, пользоваться при решениизадач градусной мерой углов; распознавать на чертежах острый,прямой, развёрнутый и тупой углы.
 Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника,пользоваться единицами измерения длины, выражать одниединицы измерения длины через другие.
 Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: междудвумя точками, от точки до прямой, длину пути на квадратнойсетке.
 Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников,использовать разбиение на прямоугольники, на равные фигуры,достраивание до прямоугольника; пользоваться основнымиединицами измерения площади; выражать одни единицыизмерения площади через другие.
 Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус,цилиндр, использовать терминологию: вершина, ребро, грань,основание, развёртка.
 Изображать на клетчатой бумаге прямоугольныйпараллелепипед.
 Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба,пользоваться основными единицами измерения объёма; выражатьодни единицы измерения объёма через другие.
 Решать несложные задачи на нахождение геометрическихвеличин в практических ситуациях.
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА». 7—9 КЛАССЫ
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСААлгебра является одним из опорных курсов основной школы: онаобеспечивает изучение других дисциплин, как естественнонаучного, так игуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолженияобразования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научныхпредставлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций,способе отражения математической наукой явлений и процессов вприроде и обществе, роли математического моделирования в научномпознании и в практике способствует формированию научногомировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации всовременном цифровом обществе. Изучение алгебры естественнымобразом обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находитьзакономерности, требует критичности мышления, способностиаргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулироватьутверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логическогомышления обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивныерассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию.Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельнойдеятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задачестественным образом является реализацией деятельностного принципаобучения.В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школыосновное место занимают содержательно-методические линии: «Числа ивычисления»; «Алгебраические выражения»; «Уравнения и неравенства»;«Функции». Каждая из этих содержательно-методических линийразвивается на протяжении трёх лет изучения курса, естественнымобразом переплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. В ходеизучения курса обучающимся приходится логически рассуждать,использовать теоретико-множественный язык. В связи с этимцелесообразно включить в программу некоторые основы логики,пронизывающие все основные разделы математического образования испособствующие овладению обучающимися основ универсальногоматематического языка. Таким образом, можно утверждать, чтосодержательной и структурной особенностью курса «Алгебра» являетсяего интегрированный характер.Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой длядальнейшего изучения математики, способствует развитию уобучающихся логического мышления, формированию уменияпользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков,необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе в
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основной школе связано с рациональными и иррациональными числами,формированием представлений о действительном числе. Завершениеосвоения числовой линии отнесено к старшему звену общегообразования.Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраическиевыражения» и «Уравнения и неравенства» способствует формированию уобучающихся математического аппарата, необходимого для решениязадач математики, смежных предметов и практико-ориентированныхзадач. В основной школе учебный материал группируется вокруграциональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математикикак языка для построения математических моделей, описания процессов иявлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят такжедальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, вчастности, для освоения курса информатики, и овладение навыкамидедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вноситсвой специфический вклад в развитие воображения, способностей кматематическому творчеству.Содержание функционально-графической линии нацелено наполучение школьниками знаний о функциях как важнейшейматематической модели для описания и исследования разнообразныхпроцессов и явлений в природе и обществе. Изучение этого материаласпособствует развитию у обучающихся умения использовать различныевыразительные средства языка математики — словесные, символические,графические, вносит вклад в формирование представлений о ролиматематики в развитии цивилизации и культуры.
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕСогласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс«Алгебра», который включает следующие основные разделы содержания:«Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения инеравенства», «Функции».Учебный план на изучение алгебры в 7—9 классах отводит не менее 3учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего за тригода обучения— не менее 306 учебных часов.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)
7 класс

Числа и вычисления
Рациональные числаДроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи
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дробей к другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение,упорядочивание рациональных чисел. Арифметические действия срациональными числами. Решение задач из реальной практики на части,на дроби.Степень с натуральным показателем: определение, преобразованиевыражений на основе определения.Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов.Три основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики.Применение признаков делимости, разложение на множителинатуральных чисел.Реальные зависимости, в том числе прямая и обратнаяпропорциональности.
Алгебраические выраженияПеременные, числовое значение выражения с переменной.Представление зависимости между величинами в виде формулы.Вычисления по формулам.Преобразование буквенных выражений, тождественно равныевыражения, правила преобразования сумм и произведений, правилараскрытия скобок и приведения подобных слагаемых.Свойства степени с натуральным показателем.Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание,умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадратсуммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Разложениемногочленов на множители.
УравненияУравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения,равносильность уравнений.Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейногоуравнения, решение линейных уравнений. Составление уравнений поусловию задачи. Решение текстовых задач с помощью уравнений.Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двухлинейных уравнений с двумя переменными. Решение систем уравненийспособом подстановки. Примеры решения текстовых задач с помощьюсистем уравнений.Координаты и графики. ФункцииКоордината точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояниемежду двумя точками координатной прямой.Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ординататочки на координатной плоскости. Примеры графиков, заданныхформулами. Чтение графиков реальных зависимостей.Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейнаяфункция, её график. Графическое решение линейных уравнений и систем
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линейных уравнений.
8 класс

Числа и вычисленияКвадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе.Десятичные приближения иррациональных чисел. Свойстваарифметических квадратных корней и их применение к преобразованиючисловых выражений и вычислениям. Действительные числа.Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа.
Алгебраические выраженияКвадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена намножители.Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби.Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей.Рациональные выражения и их преобразование.
Уравнения и неравенстваКвадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения.Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным иквадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения.Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и системлинейных уравнений с двумя переменными.Решение текстовых задач алгебраическим способом.Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной.Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной.Системы линейных неравенств с одной переменной.
ФункцииПонятие функции. Область определения и множество значенийфункции. Способы задания функций.График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примерыграфиков функций, отражающих реальные процессы.Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные

зависимости, их графики. Функции 𝑦 = 𝑥2, 𝑦 = 𝑥3, 𝑦 = 𝑥 , 𝑦 = |х|.
Графическое решение уравнений и систем уравнений.
9 класс

Числа и вычисленияДействительные числаРациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечныедесятичные дроби. Множество действительных чисел; действительныечисла как бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное
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соответствие между множеством действительных чисел и координатнойпрямой.Сравнение действительных чисел, арифметические действия сдействительными числами.Измерения, приближения, оценкиРазмеры объектов окружающего мира, длительность процессов вокружающем мире.Приближённое значение величины, точность приближения.Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений.Уравнения и неравенстваУравнения с одной переменнойЛинейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным.Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным.Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей ичетвёртой степеней разложением на множители.Решение дробно-рациональных уравнений.Решение текстовых задач алгебраическим методом.Системы уравненийУравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двухлинейных уравнений с двумя переменными. Решение систем двухуравнений, одно из которых линейное, а другое — второй степени.Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными.Решение текстовых задач алгебраическим способом.НеравенстваЧисловые неравенства и их свойства.Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение системлинейных неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства.Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумяпеременными.ФункцииКвадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координатывершины параболы, ось симметрии параболы.Графики функций: 𝑦 = kx, 𝑦 = kx + b, 𝑦 = 𝑘𝑥, 𝑦 = 𝑥3, 𝑦 = 𝑥, 𝑦 = |х| и их
свойства.Числовые последовательностиОпределение и способы задания числовых последовательностейПонятие числовой последовательности. Задание последовательностирекуррентной формулой и формулой n-го члена.Арифметическая и геометрическая прогрессииАрифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го членаарифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов.Изображение членов арифметической и геометрической прогрессийточками на координатной плоскости. Линейный и экспоненциальныйрост. Сложные проценты.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)
Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общегообразования должно обеспечивать достижение следующих предметныхобразовательных результатов:

7 класс
Числа и вычисления
 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы,арифметические действия с рациональными числами.
 Находить значения числовых выражений; применятьразнообразные способы и приёмы вычисления значений дробныхвыражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби.
 Переходить от одной формы записи чисел к другой(преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную,обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечнуюдесятичную 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 сотношением величин, пропорциональностью величин,процентами; интерпретировать результаты решения задач сучётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемыхобъектов.Алгебраические выражения
 Использовать алгебраическую терминологию и символику,

применять её в процессе освоения учебного материала.
 Находить значения буквенных выражений при заданных

значениях переменных.
 Выполнять преобразования целого выражения в многочлен

приведением подобных слагаемых, раскрытием скобок.
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 Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на
многочлен, применять формулы квадрата суммы и квадрата
разности.

 Осуществлять разложение многочленов на множители с
помощью вынесения за скобки общего множителя, группировки
слагаемых, применения формул сокращённого умножения.

 Применять преобразования многочленов для решения различных
задач из математики, смежных предметов, из реальной практики.

 Использовать свойства степеней с натуральными показателями
для преобразования выражений.

Уравнения и неравенства
 Решать линейные уравнения с одной переменной, применяяправила перехода от исходного уравнения 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 двумя переменными.
 Строить в координатной плоскости график линейного уравненияс двумя переменными; пользуясь графиком, приводить примерырешения уравнения.
 Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными,в том числе графически.
 Составлять и решать линейное уравнение или систему линейныхуравнений по условию задачи, интерпретировать в соответствии сконтекстом задачи полученный результат.

Координаты и графики. Функции
 Изображать на координатной прямой точке, соответствующиезаданным координатам, лучи, отрезки, интервалы; записыватьчисловые промежутки на алгебраическом языке.
 Отмечать в координатной плоскости точки по заданнымкоординатам; строить графики линейных функций.
 Описывать с помощью функций известные зависимости междувеличинами: скорость, время, расстояние; цена, количество,стоимость; производительность, время, объём работы.
 Находить значение функции по значению её аргумента.
 Понимать графический способ представления и анализаинформации; извлекать и интерпретировать информацию изграфиков реальных процессов и зависимостей.
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8 класс
Числа и вычисления
 Использовать начальные представления о множестведействительных чисел для сравнения, округления и вычислений;изображать действительные числа точками на координатнойпрямой.
 Применять понятие арифметического квадратного корня;находить квадратные корни, используя при необходимостикалькулятор; выполнять преобразования выражений, содержащихквадратные корни, используя свойства корней.
 Использовать записи больших и малых чисел с помощьюдесятичных дробей и степеней числа 10.

Алгебраические выражения
 Применять понятие степени с целым показателем, выполнятьпреобразования выражений, содержащих степени с целымпоказателем.
 Выполнять тождественные преобразования рациональныхвыражений на основе правил действий над многочленами иалгебраическими дробями.
 Раскладывать квадратный трёхчлен на множители.
 Применять преобразования выражений для решения различныхзадач из математики, смежных предметов, из реальной практики.

Уравнения и неравенства
 Решать линейные, квадратные уравнения и рациональныеуравнения, сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумяпеременными.
 Переходить от словесной формулировки задачи к еёалгебраической модели с помощью составления уравнения илисистемы уравнений, интерпретировать в соответствии сконтекстом задачи полученный результат.
 Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки;решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;давать графическую иллюстрацию множества решенийнеравенства, системы неравенств.

Функции
 Понимать и использовать функциональные понятия и язык(термины, символические обозначения); определять значениефункции по значению аргумента; определять свойствафункции по её графику.
 Строить графики элементарных функций вида 𝑦 = 𝑘𝑥, 𝑦 = 𝑥2,

𝑦 = 𝑥3, 𝑦 = 𝑥, 𝑦 = |х|; описывать свойства числовой функции по еёграфику.
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9 класс
Числа и вычисления
 Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональныечисла.
 Выполнять арифметические действия с рациональными числами,сочетая устные и письменные приёмы, выполнять вычисления сиррациональными числами.
 Находить значения степеней с целыми показателями и корней;вычислять значения числовых выражений.
 Округлять действительные числа, выполнять прикидкурезультата вычислений, оценку числовых выражений.

Уравнения и неравенства
 Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения,сводящиеся к ним, простейшие дробно-рациональные уравнения.
 Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменнымии системы двух уравнений, в которых одно уравнение не являетсялинейным.
 Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощьюсоставления уравнения или системы двух уравнений с двумяпеременными.
 Проводить простейшие исследования уравнений и системуравнений, в том числе с применением графическихпредставлений (устанавливать, имеет ли уравнение или системауравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.).
 Решать линейные неравенства, квадратные неравенства;изображать решение неравенств на числовой прямой, записыватьрешение с помощью символов.
 Решать системы линейных неравенств, системы неравенств,включающие квадратное неравенство; изображать решениесистемы неравенств на числовой прямой, записывать решение спомощью символов.
 Использовать неравенства при решении различных задач.

Функции
 Распознавать функции изученных видов. Показыватьсхематически расположение на координатной плоскостиграфиков функций вида: 𝑦 = kx, 𝑦 = kx + b, 𝑦 = 𝑘𝑥,𝑦 = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥 + 𝑐, 𝑦 = 𝑥3, 𝑦 = 𝑥, 𝑦 = |х| в зависимости отзначений коэффициентов; описывать свойства функций.
 Строить и изображать схематически графики квадратичныхфункций, описывать свойства квадратичных функций по ихграфикам.
 Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводитьпримеры квадратичных функций из реальной жизни, физики,
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геометрии.
Арифметическая и геометрическая прогрессии
 Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии приразных способах задания.
 Выполнять вычисления с использованием формул n-го членаарифметической и геометрической прогрессий, суммы первых nчленов.
 Изображать члены последовательности точками на координатнойплоскости.
 Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, втом числе задачи из реальной жизни (с использованиемкалькулятора, цифровых технологий).
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ». 7-9 КЛАССЫ
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит»,— писал великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И вэтом состоит одна из двух целей обучения геометрии как составной частиматематики в школе. Этой цели соответствует доказательная линияпреподавания геометрии. Следуя представленной рабочей программе,начиная с седьмого класса на уроках геометрии обучающийся учитсяпроводить доказательные рассуждения, строить логическиеумозаключения, доказывать истинные утверждения и строитьконтрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противного»,отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения.Ученик, овладевший искусством рассуждать, будет применять его и вокружающей жизни. И в этом состоит важное воспитательное значениеизучения геометрии, присущее именно отечественной математическойшколе.Вместе с тем авторы программы предостерегают учителя от излишнегоформализма, особенно в отношении начал и оснований геометрии.Французский математик Жан Дьедонне по этому поводу высказался так:«Что касается деликатной проблемы введения «аксиом», то мне кажется,что на первых порах нужно вообще избегать произносить само это слово.С другой же стороны, не следует упускать ни одной возможности даватьпримеры логических заключений, которые куда в большей мере, чем идеяаксиом, являются истинными и единственными двигателямиматематического мышления».Второй целью изучения геометрии является использование её какинструмента при решении как математических, так и практических задач,встречающихся в реальной жизни. Окончивший курс геометриишкольник должен быть в состоянии определить геометрическую фигуру,описать словами данный чертёж или рисунок, найти площадь земельногоучастка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля илитребуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая,вычислительная линия в изучении геометрии в школе. Даннаяпрактическая линия является не менее важной, чем первая.
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕСогласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс«Геометрия», который включает следующие основные разделысодержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерениегеометрических величин», а также «Декартовы координаты наплоскости», «Векторы», «Движения плоскости» и «Преобразования
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подобия».Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовомуровне, исходя из не менее 68 учебных часов в учебном году, всего за тригода обучения — не менее 204 часов.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)
7 класс

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол.Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная,многоугольник. Параллельность и перпендикулярность прямых.Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии.Примеры симметрии в окружающем мире.Основные построения с помощью циркуля и линейки.Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства.Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенствотреугольника.Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признакиравенства треугольников.Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма угловтреугольника. Внешние углы треугольника.Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольноготреугольника, проведённой к гипотенузе. Признаки равенствапрямоугольных треугольников. Прямоугольный треугольник с углом в30°.Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство одлине ломаной, теорема о большем угле и большей стороне треугольника.Перпендикуляр и наклонная.Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединныйперпендикуляр к отрезку как геометрические места точек.Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимноерасположение окружности и прямой. Касательная и секущая кокружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и описаннаяокружности треугольника.
8 класс

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частныеслучаи параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки исвойства. Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и признаки.Прямоугольная трапеция.Центральная симметрия.
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Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках.Средние линии треугольника и трапеции.Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобиятреугольников. Применение подобия при решении практических задач.Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площадитреугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадейподобных фигур.Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатойбумаге.Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решениипрактических задач.Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника.Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°.Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой.Углы между хордами и секущими. Вписанные и описанныечетырёхугольники. Взаимное расположение двух окружностей. Касаниеокружностей. Общие касательные к двум окружностям.
9 класс

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основноетригонометрическое тождество. Формулы приведения.Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов.Решение практических задач с использованием теоремы косинусов итеоремы синусов.Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов.Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведенииотрезков секущих, теорема о квадрате касательной.Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы,противоположно направленные векторы, коллинеарность векторов,равенство векторов, операции над векторами. Разложение вектора подвум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярноепроизведение векторов, применение для нахождения длин и углов.Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружностив координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат иего применение.Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная ирадианная мера угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга,сектора, сегмента.Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарныепредставления). Параллельный перенос. Поворот.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общегообразования должно обеспечивать достижение следующих предметныхобразовательных результатов:
7 класс

 Распознавать изученные геометрические фигуры, определять ихвзаимное расположение, изображать геометрические фигуры;выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные иугловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков ивеличин углов.
 Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов вреальной жизни, размеров природных объектов. Различатьразмеры этих объектов по порядку величины.
 Строить чертежи к геометрическим задачам.
 Пользоваться признаками равенства треугольников, использоватьпризнаки и свойства равнобедренных треугольников прирешении 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, которыеобразует с ними секущая. Определять параллельность прямых спомощью равенства расстояний от точек одной прямой до точекдругой прямой.
 Решать задачи на клетчатой бумаге.
 Проводить вычисления и находить числовые и буквенныезначения углов в геометрических задачах с использованиемсуммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов,образованных при пересечении двух параллельных прямыхсекущей. Решать практические задачи на нахождение углов.
 Владеть понятием геометрического места точек. Уметьопределять биссектрису угла и серединный перпендикуляр котрезку как геометрические места точек.
 Формулировать определения окружности и круга, хорды и
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диаметра окружности, пользоваться их свойствами. Уметьприменять эти свойства при решении задач.
 Владеть понятием описанной около треугольника окружности,уметь находить её центр. Пользоваться фактами о том, чтобиссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке, и отом, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольникапересекаются в одной точке.
 Владеть понятием касательной к окружности, пользоватьсятеоремой о перпендикулярности касательной и радиуса,проведённого к точке касания.
 Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами,

понимать их практический смысл.
 Проводить основные геометрические построения с помощью

циркуля и линейки.
8 класс

 Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы,пользоваться их свойствами при решении геометрических задач.
 Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции,применять их свойства при решении геометрических задач.Пользоваться теоремой Фалеса для решения практических задач.
 Применять признаки подобия треугольников в решении

геометрических задач.
 Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических ипрактических задач. Строить математическую модель впрактических задачах, самостоятельно делать чертёж и находитьсоответствующие длины.
 Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого углапрямоугольного треугольника. Пользоваться этими понятиямидля решения практических задач.
 Вычислять (различными способами) площадь треугольника иплощади многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо,калькулятором). Применять полученные умения в практическихзадачах.
 Владеть понятиями вписанного и центрального угла,использовать теоремы о вписанных углах, углах между хордами(секущими) и угле между касательной и хордой при решениигеометрических задач.
 Владеть понятием описанного четырёхугольника, применятьсвойства описанного четырёхугольника при решении задач.
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 Применять полученные знания на практике — строитьматематические модели для задач реальной жизни и проводитьсоответствующие вычисления с применением подобия итригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором).
9 класс

 Использовать тригонометрические функции острых углов длянахождения различных элементов прямоугольного треугольника.
 Пользоваться формулами приведения и основнымтригонометрическим тождеством для нахождения соотношениймежду тригонометрическими величинами.
 Использовать теоремы синусов и косинусов для нахожденияразличных элементов треугольника («решение треугольников»),применять их при решении геометрических задач.
 Владеть понятиями преобразования подобия, соответственныхэлементов подобных фигур. Пользоваться свойствами подобияпроизвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углы уподобных фигур. Применять свойства подобия в практическихзадачах. Уметь приводить примеры подобных фигур вокружающем мире.
 Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, опроизведении отрезков секущих, о квадрате касательной.
 Пользоваться векторами, понимать их геометрический ифизический смысл, применять их в решении геометрических ифизических задач. Применять скалярное произведение векторовдля нахождения длин и углов.
 Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в

решении геометрических и практических задач.
 Владеть понятиями правильного многоугольника, длиныокружности, длины дуги окружности и радианной меры угла,уметь вычислять площадь круга и его частей. Применятьполученные умения в практических задачах.
 Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять

движения плоскости в простейших случаях.
 Применять полученные знания на практике — строитьматематические модели для задач реальной жизни и проводитьсоответствующие вычисления с применением подобия итригонометрических функций (пользуясь, где необходимо,калькулятором).
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА».7—9 КЛАССЫ
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСАВ современном цифровом мире вероятность и статистика приобретаютвсё большую значимость, как с точки зрения практических приложений,так и их роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастаетчисло профессий, при овладении которыми требуется хорошая базоваяподготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка важнадля продолжения образования и для успешной профессиональнойкарьеры.Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихсяу него данных. А для обоснованного принятия решения в условияхнедостатка или избытка информации необходимо в том числе хорошосформированное вероятностное и статистическое мышление.Именно поэтому остро встала необходимость сформировать уобучающихся функциональную грамотность, включающую в себя вкачестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать икритически анализировать информацию, представленную в различныхформах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов изависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты.Знакомство с основными принципами сбора, анализа и представленияданных из различных сфер жизни общества и государства приобщаетобучающихся к общественным интересам. Изучение основкомбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числавариантов, в том числе, в прикладных задачах. Знакомство с основамитеории графов создаёт математический фундамент для формированиякомпетенций в области информатики и цифровых технологий. Помимоэтого, при изучении статистики и вероятности обогащаютсяпредставления учащихся о современной картине мира и методах егоисследования, формируется понимание роли статистики как источникасоциально значимой информации и закладываются основывероятностного мышления.В соответствии с данными целями в структуре программы учебногокурса «Вероятность и статистика» основной школы выделены следующиесодержательно-методические линии: «Представление данных иописательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы комбинаторики»;«Введение в теорию графов».Содержание линии «Представление данных и описательнаястатистика» служит основой для формирования навыков работы синформацией: от чтения и интерпретации информации, представленной в
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таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, представления и анализаданных с использованием статистических характеристик средних ирассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считывать иинтерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и критиковатьпростейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающимиизменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые величины ипроцессы.Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследованиезакономерностей и тенденций становится мотивирующей основой дляизучения теории вероятностей. Большое значение здесь имеютпрактические задания, в частности опыты с классическимивероятностными моделями.Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайногособытия. При изучении курса обучающиеся знакомятся с простейшимиметодами вычисления вероятностей в случайных экспериментах сравновозможными элементарными исходами, вероятностными законами,позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В курс входятначальные представления о случайных величинах и их числовыххарактеристиках.Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся смножествами и основными операциями над множествами,рассматриваются примеры применения для решения задач, а такжеиспользования в других математических курсах и учебных предметах.
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕВ 7—9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в которыйвходят разделы: «Представление данных и описательная статистика»;«Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; «Введение в теориюграфов».На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю в течениекаждого года обучения, всего 102 учебных часа.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)
7 класс

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнениетаблиц, чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) икруговых). Чтение графиков реальных процессов. Извлечениеинформации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретацияданных.Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах,наибольшее и наименьшее значения набора числовых данных. Примеры
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случайной изменчивости.Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность ичастота. Роль маловероятных и практически достоверных событий вприроде и в обществе. Монета и игральная кость в теории вероятностей.Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарнаястепень вершин. Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути вграфах. Обход графа (эйлеров путь). Решение задач с помощью графов.
8 класс

Множество, элемент множества, подмножество. Операции надмножествами: объединение, пересечение. Свойства операций надмножествами: переместительное, сочетательное, распределительное,включения. Использование графического представления множеств дляописания реальных процессов и явлений, при решении задач.Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонениечисловых наборов. Диаграмма рассеивания.Элементарные события случайного опыта. Случайные события.Вероятности событий. Опыты с равновозможными элементарнымисобытиями. Случайный выбор. Связь между маловероятными ипрактически достоверными событиями в природе, обществе и науке.Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существованиевисячей вершины, связь между числом вершин и числом рёбер. Правилоумножения. Решение задач с помощью графов.Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение ипересечение событий. Несовместные события. Формула сложениявероятностей. Условная вероятность. Правило умножения. Независимыесобытия. Решение задач на нахождение вероятностей с помощью дереваслучайного эксперимента, диаграмм Эйлера.
9 класс

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков,интерпретация данных. Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиковпо реальным данным.Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. ТреугольникПаскаля. Решение задач с использованием комбинаторики.Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры наплоскости, из отрезка и из дуги окружности.Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха.Серия испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытанийБернулли.Случайная величина и распределение вероятностей. Примеры
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математического ожидания как теоретического среднего значениявеличины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины«число успехов в серии испытаний Бернулли».Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощьючастот. Роль и значение закона больших чисел в природе и обществе.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в7—9 классах характеризуются следующими умениями.
7 класс

 Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;представлять данные в виде таблиц, строить диаграммы(столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений.
 Описывать и интерпретировать реальные числовые данные,

представленные в таблицах, на диаграммах, графиках.
 Использовать для описания данных статистическиехарактеристики: среднее арифметическое, медиана, наибольшее инаименьшее значения, размах.
 Иметь представление о случайной изменчивости на примерахцен, физических величин, антропометрических данных; иметьпредставление о статистической устойчивости.

8 класс
 Извлекать и преобразовывать информацию, представленную ввиде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в видетаблиц, диаграмм, графиков.
 Описывать данные с помощью статистических показателей:средних значений и мер рассеивания (размах, дисперсия истандартное отклонение).
 Находить частоты числовых значений и частоты событий, в томчисле по результатам измерений и наблюдений.
 Находить вероятности случайных событий в опытах, знаявероятности элементарных событий, в том числе в опытах сравновозможными элементарными событиями.
 Использовать графические модели: дерево случайногоэксперимента, диаграммы Эйлера, числовая прямая.
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 Оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнятьоперации над множествами: объединение, пересечение;перечислять элементы множеств; применять свойства множеств.
 Использовать графическое представление множеств и связеймежду ними для описания процессов и явлений, в том числе прирешении задач из других учебных предметов и курсов.

9 класс
 Извлекать и преобразовывать информацию, представленную вразличных источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков;представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.
 Решать задачи организованным перебором вариантов, а также сиспользованием комбинаторных правил и методов.
 Использовать описательные характеристики для массивовчисловых данных, в том числе средние значения и мерырассеивания.
 Находить частоты значений и частоты события, в том числепользуясь результатами проведённых измерений и наблюдений.
 Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, втом числе в опытах с равновозможными элементарнымисобытиями, в сериях испытаний до первого успеха, в серияхиспытаний Бернулли.
 Иметь представление о случайной величине и о распределениивероятностей.
 Иметь представление о законе больших чисел как о проявлениизакономерности в случайной изменчивости и о роли законабольших чисел в природе и обществе.
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2.1.14. ИНФОРМАТИКА
Рабочая программа по информатике на уровне основного общегообразования составлена на основе Требований к результатам освоенияосновной образовательной программы основного общего образования,представленных в Федеральном государственном образовательномстандарте основного общего образования, а также Примерной программывоспитания.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегииобучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебногопредмета «Информатика» на базовом уровне; устанавливает обязательноепредметное содержание, предусматривает его структурирование поразделам и темам курса, определяет распределение его по классам (годамизучения); даёт примерное распределение учебных часов потематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную)последовательность их изучения с учётом межпредметных ивнутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастныхособенностей обучающихся. Рабочая программа определяетколичественные и качественные характеристики учебного материала длякаждого года изучения, в том числе для содержательного наполненияразного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся,всероссийских проверочных работ, государственной итоговойаттестации).Программа является основой для составления авторских учебныхпрограмм и учебников, тематического планирования курса учителем.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»Целями изучения информатики на уровне основного общегообразования являются:
 формирование основ мировоззрения, соответствующегосовременному уровню развития науки информатики,достижениям научно-технического прогресса и общественнойпрактики, за счёт развития представлений об информации как оважнейшем стратегическом ресурсе развития личности,государства, общества; понимания роли информационныхпроцессов, информационных ресурсов и информационныхтехнологий в условиях цифровой трансформации многих сфержизни современного общества;
 обеспечение условий, способствующих развитиюалгоритмического мышления как необходимого условия
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профессиональной деятельности в современноминформационном обществе, предполагающего способностьобучающегося разбивать сложные задачи на более простыеподзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решённымиранее; определять шаги для достижения результата и т. д.;
 формирование и развитие компетенций обучающихся в областииспользования информационно-коммуникационных технологий,в том числе знаний, умений и навыков работы с информацией,программирования, коммуникации в современных цифровыхсредах в условиях обеспечения информационной безопасностиличности обучающегося;
 воспитание ответственного и избирательного отношения кинформации с учётом правовых и этических аспектов еёраспространения, стремления к продолжению образования вобласти информационных технологий и созидательнойдеятельности с применением средств информационныхтехнологий.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»
Учебный предмет «Информатика» в основном общем образованииотражает:
 сущность информатики как научной дисциплины, изучающейзакономерности протекания и возможности автоматизацииинформационных процессов в различных системах;
 основные области применения информатики, прежде всегоинформационные технологии, управление и социальную сферу;
 междисциплинарный характер информатики и информационнойдеятельности.Современная школьная информатика оказывает существенное влияниена формирование мировоззрения школьника, его жизненную позицию,закладывает основы понимания принципов функционирования ииспользования информационных технологий как необходимогоинструмента практически любой деятельности и одного из наиболеезначимых технологических достижений современной цивилизации.Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные обучающимисяпри изучении информатики, находят применение как в рамках образовательногопроцесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненныхситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е.ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатовобучения.
Основные задачи учебного предмета «Информатика» —
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сформировать у обучающихся:
 понимание принципов устройства и функционирования объектовцифрового окружения, представления об истории и тенденцияхразвития информатики периода цифровой трансформациисовременного общества;
 знания, умения и навыки грамотной постановки задач,возникающих в практической деятельности, для их решения спомощью информационных технологий; умения и навыкиформализованного описания поставленных задач;
 базовые знания об информационном моделировании, в том числео математическом моделировании;
 знание основных алгоритмических структур и умение применятьэти знания для построения алгоритмов решения задач по ихматематическим моделям;
 умения и навыки составления простых программ попостроенному алгоритму на одном из языков программированиявысокого уровня;
 умения и навыки эффективного использования основных типовприкладных программ (приложений) общего назначения иинформационных систем для решения с их помощьюпрактических задач; владение базовыми нормамиинформационной этики и права, основами информационнойбезопасности;
 умения и навыки безопасного для здоровья использованияразличных электронных средств обучения;
 умение грамотно интерпретировать результаты решенияпрактических задач с помощью информационных технологий,применять полученные результаты в практической деятельности.
Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общегообразования определяют структуру основного содержания учебногопредмета в виде следующих четырёх тематических разделов:1. цифровая грамотность;2. теоретические основы информатики;3. алгоритмы и программирование;4. информационные технологии.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕВ системе общего образования «Информатика» признана обязательнымучебным предметом, входящим в состав предметной области«Математика и информатика». ФГОС ООО предусмотрены требования косвоению предметных результатов по информатике на базовом иуглублённом уровнях, имеющих общее содержательное ядро и
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согласованных между собой. Это позволяет реализовывать углублённоеизучение информатики как в рамках отдельных классов, так и в рамкахиндивидуальных образовательных траекторий, в том числе используясетевое взаимодействие организаций и дистанционные технологии. Позавершении реализации программ углублённого уровня учащиеся смогутдетальнее освоить материал базового уровня, овладеть расширеннымкругом понятий и методов, решать задачи более высокого уровнясложности.Учебным планом на изучение информатики на базовом уровнеотведено 102 учебных часа — по 1 часу в неделю в 7, 8 и 9 классахсоответственно.Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, котороеможет быть использовано участниками образовательного процесса вцелях формирования вариативной составляющей содержания конкретнойрабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) частьсодержания предмета, установленная примерной рабочей программой, ивремя, отводимое на её изучение, должны быть сохранены полностью.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»
7 класс
Цифровая грамотностьКомпьютер — универсальное устройство обработки данныхКомпьютер — универсальное вычислительное устройство, работающеепо программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры,встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства.Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор.Оперативная и долговременная память. 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 (тактоваячастота, разрядность). Оперативная память. Долговременная память.Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных (оперативнаяпамять компьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная памятьсмартфона) и скорость доступа для различных видов носителей.Техника безопасности и правила работы на компьютере.Программы и данныеПрограммное обеспечение компьютера. Прикладное программноеобеспечение. Системное программное обеспечение. Системыпрограммирования. Правовая охрана программ и данных. Бесплатные иусловно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение.Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем.Полное имя файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами икаталогами средствами операционной системы: создание, копирование,перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов).Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различныхтипов (страница текста, электронная книга, фотография, запись песни,видеоклип, полнометражный фильм). Архивация данных. Использованиепрограмм-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствамиоперационной системы.Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программыдля защиты от вирусов.Компьютерные сетиОбъединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы.Поиск информации по ключевым словам и по изображению.
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Верифицированность информации, полученной из Интернета.Современные сервисы интернет-коммуникаций.Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права приработе в сети Интернет. Стратегии безопасного поведения в Интернете.
Теоретические основы информатикиИнформация и информационные процессыИнформация — одно из основных понятий современной науки.Информация как сведения, предназначенные для восприятиячеловеком, и информация как данные, которые могут быть обработаныавтоматизированной системой.Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов ипроцессов с помощью дискретных данных.Информационные процессы — процессы, связанные с хранением,преобразованием и передачей данных.Представление информацииСимвол. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков иалфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов нарусском языке. Двоичный алфавит. Количество всевозможных слов(кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите.Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различныхслов фиксированной длины в алфавите определённой мощности.Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов вдругом алфавите; кодовая таблица, декодирование.Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов вдвоичном алфавите.Информационный объём данных. Бит — минимальная единицаколичества информации — двоичный разряд. Единицы измеренияинформационного объёма данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт,гигабайт.Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных.Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код.Кодировка ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировкахUNICODE. Декодирование сообщений с использованием равномерного инеравномерного кода. Информационный объём текста.Искажение информации при передаче.Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных идругих непрерывных данных.Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубинакодирования. Палитра.Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценкаинформационного объёма графических данных для растровогоизображения.Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналовзаписи.Оценка количественных параметров, связанных с представлением и
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хранением звуковых файлов.
Информационные технологииТекстовые документыТекстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац,строка, слово, символ).Текстовый процессор — инструмент создания, редактирования иформатирования текстов. Правила набора текста. Редактирование текста.Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками,моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев:границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметрыстраницы. Стилевое форматирование.Структурирование информации с помощью списков и таблиц.Многоуровневые списки. Добавление таблиц в текстовые документы.Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображенийтекстом. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерациистраниц, колонтитулов, ссылок и др.Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой вводтекста. Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод.Использование сервисов сети Интернет для обработки текста.Компьютерная графикаЗнакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки.Использование графических примитивов.Операции редактирования графических объектов, в том числецифровых фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение,работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекцияцвета, яркости и контрастности.Векторная графика. Создание векторных рисунков встроеннымисредствами текстового процессора или других программ (приложений).Добавление векторных рисунков в документы.Мультимедийные презентацииПодготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление наслайд текста и изображений. Работа с несколькими слайдами.Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация.Гиперссылки.
8 класс
Теоретические основы информатикиСистемы счисленияНепозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит.Основание. Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичнуюсистему чисел, записанных в других системах счисления.Римская система счисления.Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до
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1024 в двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления.Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичную и десятичнуюсистемы и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Переводчисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную идесятичную системы и обратно.Арифметические операции в двоичной системе счисления. Элементыматематической логикиЛогические высказывания. Логические значения высказываний.Элементарные и составные высказывания. Логические операции: «и»(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическоесложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логическихопераций. Определение истинности составного высказывания, еслиизвестны значения истинности входящих в него элементарныхвысказываний. Логические выражения. Правила записи логическихвыражений. Построение таблиц истинности логических выражений.Логические элементы. Знакомство с логическими основамикомпьютера.
Алгоритмы и программированиеИсполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкцииПонятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как плануправления исполнителем.Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в видеблок-схемы, программа).Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейныйалгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможностьпредусмотреть зависимость последовательности выполняемых действийот исходных данных.Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение иневыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые исоставные условия.Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, сусловием выполнения, с переменной цикла.Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего ктребуемому результату при конкретных исходных данных. Разработканесложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений дляуправления формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка,Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере.Синтаксические и логические ошибки. Отказы.Язык программированияЯзык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, ШкольныйАлгоритмический Язык).Система программирования: редактор текста программ, транслятор,отладчик.Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные
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переменные.Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок ихвычисления. Операции с целыми числами: целочисленное деление,остаток от деления.Ветвления. Составные условия (запись логических выражений наизучаемом языке программирования). Нахождение минимума имаксимума из двух, трёх и четырёх чисел. Решение квадратногоуравнения, имеющего вещественные корни.Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотрзначений величин, отладочный вывод, выбор точки останова.Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшегообщего делителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натуральногочисла в позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, наотдельные цифры.Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целогочисла на другое, проверки натурального числа на простоту.Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные.Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа встроке. Встроенные функции для обработки строк.Анализ алгоритмовОпределение возможных результатов работы алгоритма при данноммножестве входных данных; определение возможных входных данных,приводящих к данному результату.
9 класс
Цифровая грамотностьГлобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в нейГлобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных.Методы индивидуального и коллективного размещения новойинформации в сети Интернет. Большие данные (интернет-данные, вчастности, данные социальных сетей).Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационнойбезопасности при работе в глобальной сети и методы противодействияим. Правила безопасной аутентификации. Защита личной информации всети Интернет. Безопасные стратегии поведения в сети Интернет.Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные формысетевой активности (кибербуллинг, фишинг и др.).Работа в информационном пространствеВиды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы:коммуникационные сервисы (почтовая служба, видеоконференцсвязь и т.п.); справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы,службы обновления программного обеспечения и др. Сервисыгосударственных услуг. Облачные хранилища данных. Средствасовместной разработки документов (онлайн-офисы). Программное
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обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графическиередакторы, среды разработки программ.Теоретические основы информатикиМоделирование как метод познанияМодель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификациимоделей. Материальные (натурные) и информационные модели.Непрерывные и дискретные модели. Имитационные модели. Игровыемодели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целяммоделирования.Табличные модели. Таблица как представление отношения.Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданномуусловию.Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированныеграфы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути междувершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе.Вычисление количества путей в направленном ациклическом графе.Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высотадерева. Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантовс помощью дерева.Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощьюматематического (компьютерного) моделирования. Отличиематематической модели от натурной модели и от словесного(литературного) описания объекта.Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построениематематической модели, программная реализация, тестирование,проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов,уточнение модели.
Алгоритмы и программированиеРазработка алгоритмов и программРазбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ сиспользованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов дляуправления исполнителем Робот или другими исполнителями, такими какЧерепашка, Чертёжник и др.Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление иотладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработкиодномерных числовых массивов, на одном из языков программирования(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык):заполнение числового массива случайными числами, в соответствии сформулой или путём ввода чисел; нахождение суммы элементов массива;линейный поиск заданного значения в массиве; подсчёт элементовмассива, удовлетворяющих заданному условию; нахождение
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минимального (максимального) элемента массива. Сортировка массива.Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднегоарифметического, минимального и максимального значения элементовпоследовательности, удовлетворяющих заданному условию.УправлениеУправление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровыхдатчиков (касания, расстояния, света, звука и др.). Примерыиспользования принципа обратной связи в системах управлениятехническими устройствами с помощью датчиков, в том числе вробототехнике.Примеры роботизированных систем (система управления движением втранспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированноеуправление отопления дома, автономная система управлениятранспортным средством и т. п.).
Информационные технологииЭлектронные таблицыПонятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейкахэлектронной таблицы. Редактирование и форматирование таблиц.Встроенные функции для поиска максимума, минимума, суммы исреднего арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне.Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечнаядиаграмма). Выбор типа диаграммы.Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютнаяи смешанная адресация.Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование иподсчёт значений, отвечающих заданному условию. Обработка большихнаборов данных. Численное моделирование в электронных таблицах.Информационные технологии в современном обществеРоль информационных технологий в развитии экономики мира,страны, региона. Открытые образовательные ресурсы.Профессии, связанные с информатикой и информационнымитехнологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик мобильныхприложений, тестировщик, архитектор программного обеспечения,специалист по анализу данных, системный администратор.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Изучение информатики в основной школе направлено на достижениеобучающимися следующих личностных, мета- предметных и предметныхрезультатов освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты имеют направленность на решение задачвоспитания, развития и социализации обучающихся средствами предмета.Патриотическое воспитание:
 ценностное отношение к отечественному культурному,историческому и научному наследию; понимание значенияинформатики как науки в жизни современного общества;владение достоверной информацией о передовых мировых иотечественных достижениях в области информатики иинформационных технологий; заинтересованность в научныхзнаниях о цифровой трансформации современного общества.Духовно-нравственное воспитание:
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного выбора; готовность оценивать своё поведение ипоступки, а также поведение и поступки других людей с позициинравственных и правовых норм с учётом осознания последствийпоступков; активное неприятие асоциальных поступков, в томчисле в сети Интернет.Гражданское воспитание:
 представление о социальных нормах и правилах межличностныхотношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах;соблюдение правил безопасности, в том числе навыковбезопасного поведения в интернет-среде; готовность кразнообразной совместной деятельности при выполненииучебных, познавательных задач, создании учебных проектов;стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этойучебной деятельности; готовность оценивать своё поведение ипоступки своих товарищей с позиции нравственных и правовыхнорм с учётом осознания последствий поступков.Ценности научного познания:
 сформированность мировоззренческих представлений обинформации, информационных процессах и информационныхтехнологиях, соответствующих современному уровню развития
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науки и общественной практики и составляющих базовую основудля понимания сущности научной картины мира;
 интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность испособность к самообразованию, осознанному выборунаправленности и уровня обучения в дальнейшем;
 овладение основными навыками исследовательскойдеятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений,поступков и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального и коллективного благополучия;
 сформированность информационной культуры, в том численавыков самостоятельной работы с учебными текстами,справочной литературой, разнообразными средствамиинформационных технологий, а также умения самостоятельноопределять цели своего обучения, ставить и формулировать длясебя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,развивать мотивы и интересы своей познавательнойдеятельности;Формирование культуры здоровья:
 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своемуздоровью; установка на здоровый образ жизни, в том числе и засчёт освоения и соблюдения требований безопаснойэксплуатации средств информационных и коммуникационныхтехнологий (ИКТ).Трудовое воспитание:
 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферахпрофессиональной деятельности, связанных с информатикой,программированием и информационными технологиями,основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса;
 осознанный выбор и построение индивидуальной траекторииобразования и жизненных планов с учётом личных иобщественных интересов и потребностей.Экологическое воспитание:
 осознание глобального характера экологических проблем и путейих решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ.Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальнойсреды:
 освоение обучающимися социального опыта, основныхсоциальных ролей, соответствующих ведущей деятельностивозраста, норм и правил общественного поведения, формсоциальной жизни в группах и сообществах, в том числесуществующих в виртуальном пространстве.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты освоения образовательной программы поинформатике отражают овладение универсальными учебнымидействиями — познавательными, коммуникативными, регулятивными.
Универсальные познавательные действияБазовые логические действия:

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии, классифицировать, самостоятельно выбиратьоснования и критерии для классификации, устанавливатьпричинно-следственные связи, строить логические рассуждения,делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и поаналогии) и выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки исимволы, модели и схемы для решения учебных ипознавательных задач;
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболееподходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальными желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельноустанавливать искомое и данное;
 оценивать на применимость и достоверность информацию,

полученную в ходе исследования;
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях,а также выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах.Работа с информацией:
 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для

решения поставленной задачи;
 применять различные методы, инструменты и запросы припоиске и отборе информации или данных из источников с учётомпредложенной учебной задачи и заданных критериев;
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;
 самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложнымисхемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным
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учителем или сформулированным самостоятельно;
 эффективно запоминать и систематизировать информацию.

Универсальные коммуникативные действияОбщение:
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участниковдиалога, обнаруживать различие и сходство позиций;
 публично представлять результаты выполненного опыта(эксперимента, исследования, проекта);
 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с нимсоставлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов.Совместная деятельность (сотрудничество):
 понимать и использовать преимущества командной ииндивидуальной работы при решении конкретной проблемы, втом числе при создании информационного продукта;
 принимать цель совместной информационной деятельности посбору, обработке, передаче, формализации информации;коллективно строить действия по её достижению: распределятьроли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы;
 выполнять свою часть работы с информацией илиинформационным продуктом, достигая качественного результатапо своему направлению и координируя свои действия с другимичленами команды;
 оценивать качество своего вклада в общий информационныйпродукт по критериям, самостоятельно сформулированнымучастниками взаимодействия;
 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого членакоманды в достижение результатов, разделять сферуответственности и проявлять готовность к предоставлению отчётаперед группой.

Универсальные регулятивные действияСамоорганизация:
 выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы,требующие решения;
 ориентироваться в различных подходах к принятию решений(индивидуальное принятие решений, принятие решений вгруппе);
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или егочасть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом
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имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;
 составлять план действий (план реализации намеченногоалгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм сучётом получения новых знаний об изучаемом объекте;
 делать выбор в условиях противоречивой информации и братьответственность за решение.Самоконтроль (рефлексия):
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еёизменения;
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могутвозникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение кменяющимся обстоятельствам;
 объяснять причины достижения (недостижения) результатовинформационной деятельности, давать оценку приобретённомуопыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
 вносить коррективы в деятельность на основе новыхобстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок,возникших трудностей;
 оценивать соответствие результата цели и условиям.

Эмоциональный интеллект:
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы инамерения другого.

Принятие себя и других:
 осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже вусловиях открытого доступа к любым объёмам информации.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
7 класс

Предметные результаты освоения обязательного предметногосодержания, установленного данной примерной рабочей программой,отражают сформированность у обучающихся умений:
 пояснять на примерах смысл понятий «информация»,«информационный процесс», «обработка информации»,«хранение информации», «передача информации»;
 кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам,демонстрировать понимание основных принципов кодированияинформации различной природы (текстовой, графической,аудио);



ИНФОРМАТИКА. 7—9 классы 407

 сравнивать длины сообщений, записанных в различныхалфавитах, оперировать единицами измерения информационногообъёма и скорости передачи данных;
 оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических,звуковых файлов и видеофайлов;
 приводить примеры современных устройств хранения и передачиинформации, сравнивать их количественные характеристики;
 выделять основные этапы в истории и понимать тенденцииразвития компьютеров и программного обеспечения;
 получать и использовать информацию о характеристикахперсонального компьютера и его основных элементах (процессор,оперативная память, долговременная память, устройства ввода-вывода);
 соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми сего 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 сиспользованием графического интерфейса, а именно: создавать,копировать, перемещать, переименовывать, удалять иархивировать файлы и каталоги; использовать антивируснуюпрограмму;
 представлять результаты своей деятельности в видеструктурированных иллюстрированных документов,мультимедийных презентаций;
 искать информацию в сети Интернет (в том числе, по ключевымсловам, по изображению), критически относиться к найденнойинформации, осознавая опасность для личности и обществараспространения вредоносной информации, в том числеэкстремистского и террористического характера;
 понимать структуру адресов веб-ресурсов;
 использовать современные сервисы интернет-коммуникаций;
 соблюдать требования безопасной эксплуатации техническихсредств ИКТ; соблюдать сетевой этикет, базовые нормыинформационной этики и права при работе с приложениями налюбых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасныестратегии поведения в сети;
 иметь представление о влиянии использования средств ИКТ наздоровье пользователя и уметь применять методы профилактики.
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8 класс
Предметные результаты освоения обязательного предметногосодержания, установленного данной примерной рабочей программой,отражают сформированность у обучающихся умений:
 пояснять на примерах различия между позиционными инепозиционными системами счисления;
 записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различныхпозиционных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16);выполнять арифметические операции над ними;
 раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическаяоперация», «логическое выражение»;
 записывать логические выражения с использованиемдизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять истинностьлогических выражений, если известны значения истинностивходящих в него переменных, строить таблицы истинности длялогических выражений;
 раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм»,«программа», понимая разницу между употреблением этихтерминов в обыденной речи и в информатике;
 описывать алгоритм решения задачи различными способами, втом числе в виде блок-схемы;
 составлять, выполнять вручную и на компьютере несложныеалгоритмы с использованием ветвлений и циклов для управленияисполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник;
 использовать константы и переменные различных типов(числовых, логических, символьных), а также содержащие ихвыражения; использовать оператор присваивания;
 использовать при разработке программ логические значения,операции и выражения с ними;
 анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять,какие результаты возможны при заданном множестве исходныхзначений;
 создавать и отлаживать программы на одном из языковпрограммирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, ШкольныйАлгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмыобработки числовых данных с использованием циклов иветвлений, в том числе реализующие проверку делимости одногоцелого числа на другое, проверку натурального числа напростоту, выделения цифр из натурального числа.
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9 класс
Предметные результаты освоения обязательного предметногосодержания, установленного данной примерной рабочей программой,отражают сформированность у обучающихся умений:
 разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную ина компьютере несложные алгоритмы с использованиемветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов дляуправления исполнителями, такими как Робот, Черепашка,Чертёжник;
 составлять и отлаживать программы, реализующие типовыеалгоритмы обработки числовых последовательностей илиодномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов,суммы или количества элементов с заданными свойствами) наодном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java,C#, Школьный Алгоритмический Язык);
 раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование»,

определять виды моделей; оценивать адекватность 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 споставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) сиспользованием соответствующих программных средствобработки данных;
 использовать электронные таблицы для обработки, анализа ивизуализации числовых данных, в том числе с выделениемдиапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) егоэлементов;
 создавать и применять в электронных таблицах формулы длярасчётов с использованием встроенных арифметических функций(суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданномуусловию, среднее арифметическое, поиск максимального иминимального значения), абсолютной, относительной,смешанной адресации;
 использовать электронные таблицы для численного

моделирования в простых задачах из разных предметных
областей;

 использовать современные интернет-сервисы (в том числекоммуникационные сервисы, облачные хранилища данных,
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онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, средыразработки)) в учебной и повседневной деятельности;
 приводить примеры использования геоинформационныхсервисов, сервисов государственных услуг, образовательныхсервисов сети Интернет в учебной и повседневной деятельности;
 использовать различные средства защиты от вредоносногопрограммного обеспечения, защищать персональнуюинформацию от несанкционированного доступа и егопоследствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётомосновных технологических и социально-психологическихаспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность,цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасностьвредоносного кода);
 распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя иокружающих в деструктивные и криминальные формы сетевойактивности (в том числе кибербуллинг, фишинг).
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2.1.15. ФИЗИКА
Рабочая программа по физике на уровне основного общегообразования составлена на основе положений и требований к результатамосвоения на базовом уровне основной образовательной программы,представленных в Федеральном государственном образовательномстандарте основного общего образования (ФГОС ООО), а также с учётомПримерной программы воспитания и Концепции преподавания учебногопредмета «Физика» в образовательных организациях РоссийскойФедерации, реализующих основные общеобразовательные программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание Программы направлено на формирование естественно-научной грамотности учащихся и организацию изучения физики надеятельностной основе. В ней учитываются возможности предмета вреализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным иметапредметным результатам обучения, а также межпредметные связиестественно-научных учебных предметов на уровне основного общегообразования.В программе определяются основные цели изучения физики на уровнеосновного общего образования, планируемые результаты освоения курсафизики: личностные, метапредметные, предметные (на базовом уровне).Программа устанавливает распределение учебного материала по годамобучения (по классам), предлагает примерную последовательностьизучения тем, основанную на логике развития предметного содержания иучёте возрастных особенностей учащихся, а также примерноетематическое планирование с указанием количества часов на изучениекаждой темы и примерной характеристикой учебной деятельностиучащихся, реализуемой при изучении этих тем.Программа может быть использована учителями как основа длясоставления своих рабочих программ. При разработке рабочей программыв тематическом планировании должны быть учтены возможностииспользования электронных (цифровых) образовательных ресурсов,являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийныепрограммы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки,виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровыхобразовательных ресурсов), реализующих дидактические возможностиИКТ, содержание которых соответствует законодательству обобразовании.Примерная рабочая программа не сковывает творческую инициативуучителей и предоставляет возможности для реализации различныхметодических подходов к преподаванию физики при условии сохранения
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обязательной части содержания курса.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»Курс физики — системообразующий для естественно-научныхучебных предметов, поскольку физические законы лежат в основепроцессов и явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией ифизической географией. Физика — это предмет, который не тольковносит основной вклад в естественно-научную картину мира, но ипредоставляет наиболее ясные образцы применения научного методапознания, т. е. способа получения достоверных знаний о мире. Наконец,физика — это предмет, который наряду с другими естественно-научнымипредметами должен дать школьникам представление об увлекательностинаучного исследования и радости самостоятельного открытия новогознания.Одна из главных задач физического образования в структуре общегообразования состоит в формировании естественно-научной грамотности иинтереса к науке у основной массы обучающихся, которые в дальнейшембудут заняты в самых разнообразных сферах деятельности. Но не менееважной задачей является выявление и подготовка талантливых молодыхлюдей для продолжения образования и дальнейшей профессиональнойдеятельности в области естественно-научных исследований и созданииновых технологий. Согласно принятому в международном сообществеопределению, «Естественно-научная грамотность - это способностьчеловека занимать активную гражданскую позицию по общественнозначимым вопросам, связанным с естественными науками, и егоготовность интересоваться естественно-научными идеями. Научнограмотный человек стремится участвовать в аргументированномобсуждении проблем, относящихся к естественным наукам итехнологиям, что требует от него следующих компетентностей:—научно объяснять явления,—оценивать и понимать особенности научного исследования, —интерпретировать данные и использовать научные доказательства дляполучения выводов.»Изучение физики способно внести решающий вклад в формированиеестественно-научной грамотности обучающихся.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»Цели изучения физики на уровне основного общего образованияопределены в Концепции преподавания учебного предмета «Физика» вобразовательных организациях Российской Федерации, реализующихосновные общеобразовательные программы, утверждённой решениемКоллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протоколот 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн.Цели изучения физики:
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—приобретение интереса и стремления обучающихся к научномуизучению природы, развитие их интеллектуальных и творческихспособностей;—развитие представлений о научном методе познания и формированиеисследовательского отношения к окружающим явлениям;—формирование научного мировоззрения как результата изучения основстроения материи и фундаментальных законов физики;—формирование представлений о роли физики для развития другихестественных наук, техники и технологий;—развитие представлений о возможных сферах будущейпрофессиональной деятельности, связанной с физикой, подготовка кдальнейшему обучению в этом направлении.Достижение этих целей на уровне основного общего образованияобеспечивается решением следующих задач:—приобретение знаний о дискретном строении вещества, омеханических, тепловых, электрических, магнитных и квантовыхявлениях;—приобретение умений описывать и объяснять физические явления сиспользованием полученных знаний;—освоение методов решения простейших расчётных задач сиспользованием физических моделей, творческих и практико-ориентированных задач;—развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,лабораторные работы и экспериментальные исследования сиспользованием измерительных приборов;—освоение приёмов работы с информацией физического содержания,включая информацию о современных достижениях физики; анализ икритическое оценивание информации;—знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными сфизикой, и современными технологиями, основанными надостижениях физической науки.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕВ соответствии с ФГОС ООО физика является обязательнымпредметом на уровне основного общего образования. Данная программапредусматривает изучение физики на базовом уровне в объёме 238 ч затри года обучения по 2 ч в неделю в 7 и 8 классах и по 3 ч в неделю в 9классе. В тематическом планировании для 7 и 8 классов предполагаетсярезерв времени, который учитель может использовать по своемуусмотрению, а в 9 классе — повторительно-обобщающий модуль.
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1 МС — элементы содержания, включающие межпредметные связи,которые подробнее раскрыты в тематическом планировании.2 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных работ и опытов, изкоторого учитель делает выбор по своему усмотрению и с учётом спискаэкспериментальных заданий, предлагаемых в рамках ОГЭ по физике.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
7 класс
Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мираФизика — наука о природе. Явления природы (МС1). Физическиеявления: механические, тепловые, электрические, магнитные, световые,звуковые.Физические величины. Измерение физических величин. Физическиеприборы. Погрешность измерений. Международная система единиц.Как физика и другие естественные науки изучают природу.Естественно-научный метод познания: наблюдение, постановка научноговопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверке гипотез,объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений спомощью моделей.Демонстрации1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световыеявления.2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым ицифровым прибором.Лабораторные работы и опыты1 2

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора.2. Измерение расстояний.3. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела.4. Определение размеров малых тел.5. Измерение температуры при помощи жидкостного термометра идатчика температуры.6. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёташарика, пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высотапуска.
Раздел 2. Первоначальные сведения о строении веществаСтроение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты,доказывающие дискретное строение вещества.Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц стемпературой. Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частицвещества: притяжение и отталкивание.Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых
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(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разныхагрегатных состояниях и их атомно-молекулярным строением.Особенности агрегатных состояний воды.Демонстрации1. Наблюдение броуновского движения.2. Наблюдение диффузии.3. Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением илиотталкиванием частиц вещества.Лабораторные работы и опыты1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованиемфотографий).2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов.3. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.
Раздел 3. Движение и взаимодействие телМеханическое движение. Равномерное и неравномерное движение.Скорость. Средняя скорость при неравномерном движении. Расчёт пути ивремени движения.Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причинаизменения скорости движения тел. Масса как мера инертности тела.Плотность вещества. Связь плотности с количеством молекул в единицеобъёма вещества.Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и законГука. Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения исила тяжести. Сила тяжести на других планетах (МС). Вес тела.Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой.Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения и трение покоя.Трение в природе и технике (МС).Демонстрации1. Наблюдение механического движения тела.2. Измерение скорости прямолинейного движения.3. Наблюдение явления инерции.4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел.5. Сравнение масс по взаимодействию тел.6. Сложение сил, направленных по одной прямой.Лабораторные работы и опыты1. Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости,модели электрического автомобиля и т. п.).2. Определение средней скорости скольжения бруска или шарика понаклонной плоскости.3. Определение плотности твёрдого тела.4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации)пружины от приложенной силы.
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5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения отсилы давления и характера соприкасающихся поверхностей.
Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газовДавление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давлениегаза. Зависимость давления газа от объёма, температуры. Передачадавления твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля.Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от глубины.Гидростатический парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлическиемеханизмы.Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существованиявоздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферногодавления. Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнемморя. Приборы для измерения атмосферного давления.Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая(архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.Демонстрации1. Зависимость давления газа от температуры.2. Передача давления жидкостью и газом.3. Сообщающиеся сосуды.4. Гидравлический пресс.5. Проявление действия атмосферного давления.6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой частитела и плотности жидкости.7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости.8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимостиот соотношения плотностей тела и жидкости.Лабораторные работы и опыты1. Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой вжидкость части тела.

2. Определение выталкивающей силы, действующей на тело,погружённое в жидкость.3. Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на телов жидкости, от массы тела.4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы,действующей на тело в жидкости, от объёма погружённой вжидкость части тела и от плотности жидкости.5. Конструирование ареометра или конструирование лодки иопределение её грузоподъёмности.
Раздел 5. Работа и мощность. ЭнергияМеханическая работа. Мощность.
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Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правилоравновесия рычага. Применение правила равновесия рычага к блоку.«Золотое правило» механики. КПД простых механизмов. Простыемеханизмы в быту и технике.Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия.Превращение одного вида механической энергии в другой. Законсохранения энергии в механике.Демонстрации1. Примеры простых механизмов.Лабораторные работы и опыты1. Определение работы силы трения при равномерном движении телапо горизонтальной поверхности.2. Исследование условий равновесия рычага.3. Измерение КПД наклонной плоскости.4. Изучение закона сохранения механической энергии.
8 класс
Раздел 6. Тепловые явленияОсновные положения молекулярно-кинетической теории строениявещества. Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающиеосновные положения молекулярно-кинетической теории.Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества.Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостейи твёрдых тел на основе положений молекулярно-кинетической теории.Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие.Температура. Связь температуры со скоростью теплового движениячастиц.Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии:теплопередача и совершение работы. Виды теплопередачи:теплопроводность, конвекция, излучение.Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен итепловое равновесие. Уравнение теплового баланса.Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплотаплавления. Парообразование и конденсация. Испарение (МС). Кипение.Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения отатмосферного давления. Влажность воздуха.Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя.Тепловые двигатели и защита окружающей среды (МС).Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах (МС).Демонстрации
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1. Наблюдение броуновского движения.2. Наблюдение диффузии.3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений.4. Наблюдение теплового расширения тел.5. Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании илиохлаждении.6. Правила измерения температуры.7. Виды теплопередачи.8. Охлаждение при совершении работы.9. Нагревание при совершении работы внешними силами.10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ.11. Наблюдение кипения.12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении.13.Модели тепловых двигателей.Лабораторные работы и опыты1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара.3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей итвёрдых тел.4. Определение давления воздуха в баллоне шприца.5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от егообъёма и нагревания или охлаждения.6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкостив термометрической трубке от температуры.7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результатетеплопередачи и работы внешних сил.8. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной игорячей воды.9. Определение количества теплоты, полученного водой притеплообмене с нагретым металлическим цилиндром.10.Определение удельной теплоёмкости вещества.11.Исследование процесса испарения.12.Определение относительной влажности воздуха.13.Определение удельной теплоты плавления льда.
Раздел 7. Электрические и магнитные явленияЭлектризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействиезаряженных тел. Закон Кулона (зависимость силы взаимодействиязаряженных тел от величины зарядов и расстояния между телами).Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принципсуперпозиции электрических полей (на качественном уровне).Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд.Строение атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения
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электрического заряда.Электрический ток. Условия существования электрического тока.Источники постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое,химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях и газах.Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение.Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества. ЗаконОма для участка цепи. Последовательное и параллельное соединениепроводников.Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля— Ленца.Электрические цепи и потребители электрической энергии в быту.Короткое замыкание.Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов.Магнитное поле. Магнитное поле Земли и его значение для жизни наЗемле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. Применениеэлектромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник стоком. Электродвигатель постоянного тока. Использованиеэлектродвигателей в технических устройствах и на транспорте.Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. ПравилоЛенца. Электрогенератор. Способы получения электрической энергии.Электростанции на возобновляемых источниках энергии.Демонстрации1. Электризация тел.2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.3. Устройство и действие электроскопа.4. Электростатическая индукция.5. Закон сохранения электрических зарядов.6. Проводники и диэлектрики.7. Моделирование силовых линий электрического поля.8. Источники постоянного тока.9. Действия электрического тока.10.Электрический ток в жидкости.11.Газовый разряд.12.Измерение силы тока амперметром.13.Измерение электрического напряжения вольтметром.14.Реостат и магазин сопротивлений.15.Взаимодействие постоянных магнитов.16.Моделирование невозможности разделения полюсов магнита.17.Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.18.Опыт Эрстеда.19.Магнитное поле тока. Электромагнит.20.Действие магнитного поля на проводник с током.21.Электродвигатель постоянного тока.
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22.Исследование явления электромагнитной индукции.23.Опыты Фарадея.24.Зависимость направления индукционного тока от условий еговозникновения.25.Электрогенератор постоянного тока.Лабораторные работы и опыты1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и присоприкосновении.2. Исследование действия электрического поля на проводники идиэлектрики.3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока.4. Измерение и регулирование силы тока.5. Измерение и регулирование напряжения.6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, отсопротивления резистора и напряжения на резисторе.7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрическогосопротивления проводника от его длины, площади поперечногосечения и материала.8. Проверка правила сложения напряжений при последовательномсоединении двух резисторов.9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединениирезисторов.10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор.11. Определение мощности электрического тока, выделяемой нарезисторе.12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, отнапряжения на ней.13. Определение КПД нагревателя.14. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.15. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при ихобъединении и разделении.16. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.17. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействиякатушки с током и магнита от силы тока и направления тока вкатушке.18. Изучение действия магнитного поля на проводник с током.19. Конструирование и изучение работы электродвигателя.20. Измерение КПД электродвигательной установки.21. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции:исследование изменений значения и направления индукционноготока.
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9 класс
Раздел 8. Механические явленияМеханическое движение. Материальная точка. Система отсчёта.Относительность механического движения. Равномерное прямолинейноедвижение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя имгновенная скорость тела при неравномерном движении.Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободноепадение. Опыты Галилея.Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения.Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение.Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий законНьютона. Принцип суперпозиции сил.Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения,сила трения покоя, другие виды трения.Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободногопадения. Движение планет вокруг Солнца (МС). Первая космическаяскорость. Невесомость и перегрузки.Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесиетвёрдого тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центртяжести.Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохраненияимпульса. Реактивное движение (МС).Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости,трения. Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятогонад поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой пружины.Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Законсохранения механической энергии.Демонстрации1. Наблюдение механического движения тела относительно разныхтел отсчёта.2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же телаотносительно разных тел отсчёта.3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.4. Исследование признаков равноускоренного движения.5. Наблюдение движения тела по окружности.6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системеотсчёта «Тележка» при её равномерном и ускоренном движенииотносительно кабинета физики.7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на негосилы.8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.
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9. Изменение веса тела при ускоренном движении.10. Передача импульса при взаимодействии тел.11. Преобразования энергии при взаимодействии тел.12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.14. Наблюдение реактивного движения.15. Сохранение механической энергии при свободном падении.16. Сохранение механической энергии при движении тела поддействием пружины.Лабораторные работы и опыты1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерногодвижения шарика или тележки.2. Определение средней скорости скольжения бруска или движенияшарика по наклонной плоскости.3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении понаклонной плоскости.4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренномдвижении без начальной скорости.5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении безначальной скорости пути относятся как ряд нечётных чисел, тосоответствующие промежутки времени одинаковы.6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силынормального давления.7. Определение коэффициента трения скольжения.8. Определение жёсткости пружины.9. Определение работы силы трения при равномерном движении телапо горизонтальной поверхности.10. Определение работы силы упругости при подъёме груза сиспользованием неподвижного и подвижного блоков.11. Изучение закона сохранения энергии.
Раздел 9. Механические колебания и волныКолебательное движение. Основные характеристики колебаний:период, частота, амплитуда. Математический и пружинный маятники.Превращение энергии при колебательном движении.Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.Механические волны. Свойства механических волн. Продольные ипоперечные волны. Длина волны и скорость её распространения.Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны (МС).Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук иультразвук.
Демонстрации
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1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силыупругости.2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине.3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели).5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.6. Акустический резонанс.Лабораторные работы и опыты1. Определение частоты и периода колебаний математическогомаятника.2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника.3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нитигруза от длины нити.4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятникаот массы груза.5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного книти, от массы груза.6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебанийпружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины.7. Измерение ускорения свободного падения.
Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волныЭлектромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойстваэлектромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Использованиеэлектромагнитных волн для сотовой связи.Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойствасвета.Демонстрации1. Свойства электромагнитных волн.2. Волновые свойства света.Лабораторные работы и опыты1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильноготелефона.
Раздел 11. Световые явленияЛучевая модель света. Источники света. Прямолинейноераспространение света. Затмения Солнца и Луны. Отражение света.Плоское зеркало. Закон отражения света.Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннееотражение света. Использование полного внутреннего отражения воптических световодах.Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата,микроскопа и телескопа (МС). Глаз как оптическая система. Близорукостьи дальнозоркость.
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Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложениеспектральных цветов. Дисперсия света.Демонстрации1. Прямолинейное распространение света.2. Отражение света.3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах.4. Преломление света.5. Оптический световод.6. Ход лучей в собирающей линзе.7. Ход лучей в рассеивающей линзе.8. Получение изображений с помощью линз.9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа.10.Модель глаза.11. Разложение белого света в спектр.12. Получение белого света при сложении света разных цветов.Лабораторные работы и опыты1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от углападения.2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале.3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от углападения на границе «воздух—стекло».4. Получение изображений с помощью собирающей линзы.5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающейлинзы.6. Опыты по разложению белого света в спектр.7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении черезцветовые фильтры.
Раздел 12. Квантовые явленияОпыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора.Испускание и поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры.Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомногоядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы.Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер.Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел.Энергия связи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза иделения ядер. Источники энергии Солнца и звёзд (МС).Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живыеорганизмы (МС).Демонстрации1. Спектры излучения и поглощения.2. Спектры различных газов.3. Спектр водорода.
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4. Наблюдение треков в камере Вильсона.5. Работа счётчика ионизирующих излучений.6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов.Лабораторные работы и опыты1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения.2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозномупути (по фотографиям).3. Измерение радиоактивного фона.
Повторительно-обобщающий модульПовторительно-обобщающий модуль предназначен длясистематизации и обобщения предметного содержания и опытадеятельности, приобретённого при изучении всего курса физики, а такжедля подготовки к Основному государственному экзамену по физике дляобучающихся, выбравших этот учебный предмет.При изучении данного модуля реализуются и систематизируются видыдеятельности, на основе которых обеспечивается достижение предметныхи метапредметных планируемых результатов обучения, формируетсяестественно-научная грамотность: освоение научных методовисследования явлений природы и техники, овладение умениямиобъяснять физические явления, применяя полученные знания, решатьзадачи, в том числе качественные и экспериментальные.Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуетсяза счёт того, что учащиеся выполняют задания, в которых импредлагается:
 на основе полученных знаний распознавать и научно объяснятьфизические явления в окружающей природе и повседневнойжизни;
 использовать научные методы исследования физическихявлений, в том числе для проверки гипотез и получениятеоретических выводов;
 объяснять научные основы наиболее важных достиженийсовременных технологий, например, практическогоиспользования различных источников энергии на основе законапревращения и сохранения всех известных видов энергии.Каждая из тем данного раздела включает экспериментальноеисследование обобщающего характера. Раздел завершается проведениемдиагностической и оценочной работы за курс основной школы.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общегообразования должно обеспечивать достижение следующих личностных,метапредметных и предметных образовательных результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПатриотическое воспитание:—проявление интереса к истории и современному состоянию российскойфизической науки;—ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков.Гражданское и духовно-нравственное воспитание:—готовность к активному участию в обсуждении общественно значимыхи этических проблем, связанных с практическим применениемдостижений физики;—осознание важности морально-этических принципов в деятельностиучёного.Эстетическое воспитание:—восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничногопостроения, строгости, точности, лаконичности.Ценности научного познания:—осознание ценности физической науки как мощного инструментапознания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющейкультуры;—развитие научной любознательности, интереса к исследовательскойдеятельности.Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:—осознание ценности безопасного образа жизни в современномтехнологическом мире, важности правил безопасного поведения натранспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием вдомашних условиях;—сформированность навыка рефлексии, признание своего права наошибку и такого же права у другого человека.Трудовое воспитание:—активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,школы, города, края) технологической и социальной направленности,требующих в том числе и физических знаний;—интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой.Экологическое воспитание:—ориентация на применение физических знаний для решения задач вобласти окружающей среды, планирования поступков и оценки ихвозможных последствий для окружающей среды;—осознание глобального характера экологических проблем и путей их
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решения.Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды:—потребность во взаимодействии при выполнении исследований ипроектов физической направленности, открытость опыту и знаниямдругих;—повышение уровня своей компетентности через практическуюдеятельность;—потребность в формировании новых знаний, в том числе формулироватьидеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях;—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в областифизики;—планирование своего развития в приобретении новых физическихзнаний;—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, обществаи экономики, в том числе с использованием физических знаний;—оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду,возможных глобальных последствий.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Универсальные познавательные действияБазовые логические действия:—выявлять и характеризовать существенные признаки объектов(явлений);—устанавливать существенный признак классификации, основания дляобобщения и сравнения;—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,данных и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям;—выявлять причинно-следственные связи при изучении физическихявлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных ииндуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязяхфизических величин;—самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболееподходящего с учётом самостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:—использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;—проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложныйфизический эксперимент, небольшое исследование физическогоявления;—оценивать на применимость и достоверность информацию, полученнуюв ходе исследования или эксперимента;—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, опыта, исследования;
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—прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов,а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях иконтекстах.Работа с информацией:—применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации или данных с учётом предложенной учебнойфизической задачи;—анализировать, систематизировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления;—самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложнымисхемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями.
Универсальные коммуникативные действияОбщение:—в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторныхработ и проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержаниеблагожелательности общения;—сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;—выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;
—публично представлять результаты выполненного физического опыта(эксперимента, исследования, проекта).Совместная деятельность (сотрудничество):—понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной физической проблемы;—принимать цели совместной деятельности, организовывать действия поеё достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результатысовместной работы; обобщать мнения нескольких людей;—выполнять свою часть работы, достигая качественного результата посвоему направлению и координируя свои действия с другими членамикоманды;—оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.
Универсальные регулятивные действияСамоорганизация:—выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих длярешения физических знаний;—ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решенийгруппой);—самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или
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плана исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;—делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль (рефлексия):—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;—объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту;—вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполненияфизического исследования или проекта) на основе новыхобстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок,возникших трудностей;—оценивать соответствие результата цели и условиям.
Эмоциональный интеллект:—ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии нанаучную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого.Принятие себя и других:—признавать своё право на ошибку при решении физических задач или вутверждениях на научные темы и такое же право другого.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
7 класс

Предметные результаты на базовом уровне должны отражатьсформированность у обучающихся умений:—использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение,эксперимент, модель, гипотеза; единицы физических величин; атом,молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое,газообразное); механическое движение (равномерное, неравномерное,прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация(упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды;—различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества;равномерное движение; неравномерное движение; инерция;взаимодействие тел; равновесие твёрдых тел с закреплённой осьювращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами;атмосферное давление; плавание тел; превращения механическойэнергии) по описанию их характерных свойств и на основе опытов,демонстрирующих данное физическое явление;—распознавать проявление изученных физических явлений вокружающем мире, в том числе физические явления в природе:примеры движения с различными скоростями в живой и неживойприроде; действие силы трения в природе и технике; влияниеатмосферного давления на живой организм; плавание рыб; рычаги втеле человека; при этом переводить практическую задачу в учебную,
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выделять существенные свойства/признаки физических явлений;—описывать изученные свойства тел и физические явления, используяфизические величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь,скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела,сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающаясила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы,коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая ипотенциальная энергия); при описании правильно трактоватьфизический смысл используемых величин, их обозначения и единицыфизических величин, находить формулы, связывающие даннуюфизическую величину с другими величинами, строить графикиизученных зависимостей физических величин;—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы,используя правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука,закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока),«золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии;при этом давать словесную формулировку закона и записывать егоматематическое выражение;—объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе ив контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлятьпричинно-следственные связи, строить объяснение из 1—2 логическихшагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений,физических закона или закономерности;—решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы иформулы, связывающие физические величины: на основе анализаусловия задачи записывать краткое условие, подставлять физическиевеличины в формулы и проводить расчёты, находить справочныеданные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичностьполученной физической величины;—распознавать проблемы, которые можно решить при помощифизических методов; в описании исследования выделять проверяемоепредположение (гипотезу), различать и интерпретировать полученныйрезультат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по егорезультатам;—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физическихсвойств тел: формулировать проверяемые предположения, собиратьустановку из предложенного оборудования, записывать ход опыта иформулировать выводы;—выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма,силы и температуры с использованием аналоговых и цифровыхприборов; записывать показания приборов с учётом заданнойабсолютной погрешности измерений;—проводить исследование зависимости одной физической величины отдругой с использованием прямых измерений (зависимости пути
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равномерно движущегося тела от времени движения тела; силы тренияскольжения от силы давления, качества обработки поверхностей тел инезависимости силы трения от площади соприкосновения тел; силыупругости от удлинения пружины; выталкивающей силы от объёмапогружённой части тела и от плотности жидкости, её независимости отплотности тела, от глубины, на которую погружено тело; условийплавания тел, условий равновесия рычага и блоков); участвовать впланировании учебного исследования, собирать установку и выполнятьизмерения, следуя предложенному плану, фиксировать результатыполученной зависимости физических величин в виде предложенныхтаблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;—проводить косвенные измерения физических величин (плотностьвещества жидкости и твёрдого тела; сила трения скольжения; давлениевоздуха; выталкивающая сила, действующая на погружённое вжидкость тело; коэффициент полезного действия простых механизмов),следуя предложенной инструкции: при выполнении измеренийсобирать экспериментальную установку и вычислять значение искомойвеличины;—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием;—указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы,термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг,подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость;—характеризовать принципы действия изученных приборов итехнических устройств с опорой на их описания (в том числе:подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс,манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания освойствах физических явлений и необходимые физические законы изакономерности;—приводить примеры / находить информацию о примерах практическогоиспользования физических знаний в повседневной жизни дляобеспечения безопасности при обращении с приборами и техническимиустройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологическогоповедения в окружающей среде;—осуществлять отбор источников информации в сети Интернет всоответствии с заданным поисковым запросом, на основе имеющихсязнаний и путём сравнения различных источников выделятьинформацию, которая является противоречивой или может бытьнедостоверной;—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярнуюлитературу физического содержания, справочные материалы, ресурсысети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста,преобразования информации из одной знаковой системы в другую;
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—создавать собственные краткие письменные и устные сообщения наоснове 2—3 источников информации физического содержания, в томчисле публично делать краткие сообщения о результатах проектов илиучебных исследований; при этом грамотно использовать изученныйпонятийный аппарат курса физики, сопровождать выступлениепрезентацией;—при выполнении учебных проектов и исследований распределятьобязанности в группе в соответствии с поставленными задачами,следить за выполнением плана действий, адекватно оцениватьсобственный вклад в деятельность группы; выстраиватькоммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих.
8 класс

Предметные результаты на базовом уровне должны отражатьсформированность у обучающихся умений:—использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движениеатомов и молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические иаморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха;температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; элементарныйэлектрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики,постоянный электрический ток, магнитное поле;—различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача,тепловое равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение,конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение,теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение);электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрическоготока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действиемагнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) поописанию их характерных свойств и на основе опытов,демонстрирующих данное физическое явление;—распознавать проявление изученных физических явлений вокружающем мире, в том числе физические явления в природе:поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе,кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морскиебризы, образование росы, тумана, инея, снега; электрические явления ватмосфере, электричество живых организмов; магнитное поле Земли,дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярноесияние; при этом переводить практическую задачу в учебную, выделятьсущественные свойства/признаки физических явлений;
—описывать изученные свойства тел и физические явления, используяфизические величины (температура, внутренняя энергия, количествотеплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления,
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удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива,коэффициент полезного действия тепловой машины, относительнаявлажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическоенапряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивлениевещества, работа и мощность электрического тока); при описанииправильно трактовать физический смысл используемых величин,обозначения и единицы физических величин, находить формулы,связывающие данную физическую величину с другими величинами,строить графики изученных зависимостей физических величин;—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы,используя основные положения молекулярно-кинетической теориистроения вещества, принцип суперпозиции полей (на качественномуровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, законДжоуля—Ленца, закон сохранения энергии; при этом давать словеснуюформулировку закона и записывать его математическое выражение;—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и вконтексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлятьпричинно-следственные связи, строить объяснение из 1—2 логическихшагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений,физических законов или закономерностей;—решать расчётные задачи в 2—3 действия, используя законы иформулы, связывающие физические величины: на основе анализаусловия задачи записывать краткое условие, выявлять недостатокданных для решения задачи, выбирать законы и формулы,необходимые для её решения, проводить расчёты и сравниватьполученное значение физической величины с известными данными;—распознавать проблемы, которые можно решить при помощифизических методов; используя описание исследования, выделятьпроверяемое предположение, оценивать правильность порядкапроведения исследования, делать выводы;—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физическихсвойств тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха отего объёма, температуры; скорости процесса остывания/нагревания приизлучении от цвета излучающей/поглощающей поверхности; скоростьиспарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности;электризация тел и взаимодействие электрических зарядов;взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полейпостоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник стоком, свойства электромагнита, свойства электродвигателяпостоянного тока): формулировать проверяемые предположения,собирать установку из предложенного оборудования; описывать ходопыта и формулировать выводы;
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—выполнять прямые измерения температуры, относительной влажностивоздуха, силы тока, напряжения с использованием аналоговыхприборов и датчиков физических величин; сравнивать результатыизмерений с учётом заданной абсолютной погрешности;—проводить исследование зависимости одной физической величины отдругой с использованием прямых измерений (зависимостьсопротивления проводника от его длины, площади поперечногосечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы тока,идущего через проводник, от напряжения на проводнике; исследованиепоследовательного и параллельного соединений проводников):планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения,следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученнойзависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатамисследования;—проводить косвенные измерения физических величин (удельнаятеплоёмкость вещества, сопротивление проводника, работа и мощностьэлектрического тока): планировать измерения, собиратьэкспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, ивычислять значение величины;—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием;—характеризовать принципы действия изученных приборов итехнических устройств с опорой на их описания (в том числе: системаотопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр,счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы,нагревательные электроприборы (примеры), электрическиепредохранители; электромагнит, электродвигатель постоянного тока),используя знания о свойствах физических явлений и необходимыефизические закономерности;—распознавать простые технические устройства и измерительныеприборы по схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр,термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания,электроскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей споследовательным и параллельным соединением элементов, различаяусловные обозначения элементов электрических цепей;—приводить примеры/находить информацию о примерах практическогоиспользования физических знаний в повседневной жизни дляобеспечения безопасности при обращении с приборами и техническимиустройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологическогоповедения в окружающей среде;—осуществлять поиск информации физического содержания в сетиИнтернет, на основе имеющихся знаний и путём сравнения
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дополнительных источников выделять информацию, которая являетсяпротиворечивой или может быть недостоверной;—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярнуюлитературу физического содержания, справочные материалы, ресурсысети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста,преобразования информации из одной знаковой системы в другую;—создавать собственные письменные и краткие устные сообщения,обобщая информацию из нескольких источников физическогосодержания, в том числе публично представлять результаты проектнойили исследовательской деятельности; при этом грамотно использоватьизученный понятийный аппарат курса физики, сопровождатьвыступление презентацией;—при выполнении учебных проектов и исследований физическихпроцессов распределять обязанности в группе в соответствии споставленными задачами, следить за выполнением плана действий икорректировать его, адекватно оценивать собственный вклад вдеятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие,проявляя готовность разрешать конфликты.
9 класс

Предметные результаты на базовом уровне должны отражатьсформированность у обучающихся умений:—использовать понятия: система отсчёта, материальная точка,траектория, относительность механического движения, деформация(упругая, пластическая), трение, центростремительное ускорение,невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело,центр тяжести твёрдого тела, равновесие; механические колебания иволны, звук, инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, шкалаэлектромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектрыиспускания и поглощения; альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы,ядерная энергетика;—различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейноедвижение, равноускоренное прямолинейное движение, свободноепадение тел, равномерное движение по окружности, взаимодействиетел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие ивынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражениезвука, прямолинейное распространение, отражение и преломлениесвета, полное внутреннее отражение света, разложение белого света вспектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественнаярадиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) поописанию их характерных свойств и на основе опытов,демонстрирующих данное физическое явление;
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—распознавать проявление изученных физических явлений вокружающем мире (в том числе физические 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; естественныйрадиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучениеприродных минералов; действие радиоактивных излучений на организмчеловека), при этом переводить практическую задачу в учебную,выделять существенные свойства/признаки физических явлений;—описывать изученные свойства тел и физические явления, используяфизические величины (средняя и мгновенная скорость тела принеравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, угловаяскорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорениесвободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы,механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела,поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатойпружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, периоди частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона,скорость света, показатель преломления среды); при описанииправильно трактовать физический смысл используемых величин,обозначения и единицы физических величин, находить формулы,связывающие данную физическую величину с другими величинами,строить графики изученных зависимостей физических величин;—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы,используя закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения,принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законыНьютона, закон сохранения импульса, законы отражения ипреломления света, законы сохранения зарядового и массового чиселпри ядерных реакциях; при этом давать словесную формулировкузакона и записывать его математическое выражение;—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и вконтексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлятьпричинно-следственные связи, строить объяснение из 2—3 логическихшагов с опорой на 2—3 изученных свойства физических явлений,физических законов или закономерностей;—решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2— 3уравнений), используя законы и формулы, связывающие физическиевеличины: на основе анализа условия задачи записывать краткоеусловие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбиратьзаконы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты иоценивать реалистичность полученного значения физической
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величины;—распознавать проблемы, которые можно решить при помощифизических методов; используя описание исследования, выделятьпроверяемое предположение, оценивать правильность порядкапроведения исследования, делать выводы, интерпретироватьрезультаты наблюдений и опытов;—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физическихсвойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохраненияэнергии; зависимость периода колебаний пружинного маятника отмассы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитудымалых колебаний; прямолинейное распространение света, разложениебелого света в спектр; изучение свойств изображения в плоскомзеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе;наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения):самостоятельно собирать установку из избыточного набораоборудования; описывать ход опыта и его результаты, формулироватьвыводы;—проводить при необходимости серию прямых измерений, определяясреднее значение измеряемой величины (фокусное расстояниесобирающей линзы); обосновывать выбор способаизмерения/измерительного прибора;—проводить исследование зависимостей физических величин сиспользованием прямых измерений (зависимость пути от времени приравноускоренном движении без начальной скорости; периодаколебаний математического маятника от длины нити; зависимости углаотражения света от угла падения и угла преломления от угла падения):планировать исследование, самостоятельно собирать установку,фиксировать результаты полученной зависимости физических величинс учётом заданной погрешности измерений в виде таблиц и графиков,делать выводы по результатам исследования;—проводить косвенные измерения физических величин (средняя скоростьи ускорение тела при равноускоренном движении, ускорениесвободного падения, жёсткость пружины, коэффициент тренияскольжения, механическая работа и мощность, частота и периодколебаний математического и пружинного маятников, оптическая силасобирающей линзы, радиоактивный фон): планировать измерения;собирать экспериментальную установку и выполнять измерения,следуя предложенной инструкции; вычислять значение величины ианализировать полученные результаты;—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием;—различать основные признаки изученных физических моделей:материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света,
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луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модельатомного ядра;—характеризовать принципы действия изученных приборов итехнических устройств с опорой на их описания (в том числе:спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета,эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды,спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания освойствах физических явлений и необходимые физическиезакономерности;—использовать схемы и схематичные рисунки изученных техническихустройств, измерительных приборов и технологических процессов прирешении учебно-практических задач; оптические схемы для построенияизображений в плоском зеркале и собирающей линзе;—приводить примеры/находить информацию о примерах практическогоиспользования физических знаний в повседневной жизни дляобеспечения безопасности при обращении с приборами и техническимиустройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологическогоповедения в окружающей среде;—осуществлять поиск информации физического содержания в сетиИнтернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос, находитьпути определения достоверности полученной информации на основеимеющихся знаний и дополнительных источников;—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярнуюлитературу физического содержания, справочные материалы, ресурсысети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста,преобразования информации из одной знаковой системы в другую;—создавать собственные письменные и устные сообщения на основеинформации из нескольких источников физического содержания,публично представлять результаты проектной или исследовательскойдеятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийныйаппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступлениепрезентацией с учётом особенностей аудитории сверстников.
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2.1.16. БИОЛОГИЯ
Рабочая программа по биологии на уровне основного общегообразования составлена на основе Требований к результатам освоенияосновной образовательной программы основного общего образования,представленных в Федеральном государственном образовательномстандарте основного общего образования, а также Примерной программывоспитания.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа по биологии основного общего образованияразработана в соответствии с требованиями обновлённого Федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общегообразования (ФГОС ООО) и с учётом Основной образовательнойпрограммы основного общего образования (ООП ООО).Программа направлена на формирование естественно-научнойграмотности учащихся и организацию изучения биологии надеятельностной основе. В программе учитываются возможности предметав реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным иметапредметным результатам обучения, а также реализациямежпредметных связей естественно-научных учебных предметов науровне основного общего образования.Программа включает распределение содержания учебного материалапо классам и примерный объём учебных часов для изучения разделов итем курса, а также рекомендуемую последовательность изучения тем,основанную на логике развития предметного содержания с учётомвозрастных особенностей обучающихся.Программа имеет примерный характер и может стать основой длясоставления учителями биологии своих рабочих программ и организацииучебного процесса. Учителями могут быть использованы различныеметодические подходы к преподаванию биологии при условии сохраненияобязательной части содержания курса.В программе определяются основные цели изучения биологии науровне основного общего образования, планируемые результаты освоениякурса биологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметныепланируемые результаты даны для каждого года изучения биологии.

Программа имеет следующую структуру:• планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» погодам обучения;• содержание учебного предмета «Биология» по годам обучения;• тематическое планирование с указанием количества часов на освоениекаждой темы и примерной характеристикой учебной деятельности,
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реализуемой при изучении этих тем.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»Учебный предмет «Биология» развивает представления опознаваемости живой природы и методах её познания, он позволяетсформировать систему научных знаний о живых системах, умения ихполучать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимисянаучных принципов человеческой деятельности в природе, закладываетосновы экологической культуры, здорового образа жизни.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»Целями изучения биологии на уровне основного общего образованияявляются:• формирование системы знаний о признаках и процессахжизнедеятельности биологических систем разного уровня организации;• формирование системы знаний об особенностях строения,жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения егоздоровья;• формирование умений применять методы биологической науки дляизучения биологических систем, в том числе и организма человека;• формирование умений использовать информацию о современныхдостижениях в области биологии для объяснения процессов и явленийживой природы и жизнедеятельности собственного организма;• формирование умений объяснять роль биологии в практическойдеятельности людей, значение биологического разнообразия длясохранения биосферы, последствия деятельности человека в природе;• формирование экологической культуры в целях сохранениясобственного здоровья и охраны окружающей среды.

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:• приобретение знаний обучающимися о живой природе,закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующейроли организмов; человеке как биосоциальном существе; о ролибиологической науки в практической деятельности людей;• овладение умениями проводить исследования с использованиембиологического оборудования и наблюдения за состояниемсобственного организма;• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе осовременных достижениях в области биологии, её анализ икритическое оценивание;• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовойк сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
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1 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных и практических работ, изкоторых учитель делает выбор по своему усмотрению.

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕВ соответствии с ФГОС ООО биология является обязательнымпредметом на уровне основного общего образования. Данная программапредусматривает изучение биологии в объёме 238 часов за пять летобучения: из расчёта с 5 по 7 класс — 1 час в неделю, в 8—9 классах — 2часа в неделю. В тематическом планировании для каждого классапредлагается резерв времени, который учитель может использовать посвоему усмотрению, в том числе для контрольных, самостоятельных работи обобщающих уроков.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
5 КЛАСС
1. Биология — наука о живой природеПонятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание,дыхание, выделение, рост и др.). Объекты живой и неживой природы, ихсравнение. Живая и неживая природа — единое целое.Биология — система наук о живой природе. Основные разделыбиологии (ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиологияи др.). Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог,агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками(математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающегомира и практической деятельности современного человека.Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете сбиологическими приборами и инструментами.Биологические термины, понятия, символы. Источники биологическихзнаний. Поиск информации с использованием различных источников(научно-популярная литература, справочники, Интернет).
2. Методы изучения живой природыНаучные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент,описание, измерение, классификация. Устройство увеличительныхприборов: лупы и микроскопа. Правила работы с увеличительнымиприборами.Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический).Метод измерения (инструменты измерения). Метод классификацииорганизмов, применение двойных названий организмов. Наблюдение иэксперимент как ведущие методы биологии.Лабораторные и практические работы1
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1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашкиПетри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьномкабинете.2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правилаработы с ними.3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата иарбуза (натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовыемикропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа.Экскурсии или видеоэкскурсииОвладение методами изучения живой природы — наблюдением иэкспериментом.
3. Организмы — тела живой природыПонятие об организме. Доядерные и ядерные организмы.Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология —наука о клетке. Клетка — наименьшая единица строения ижизнедеятельности организмов. Строение клетки под световыммикроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро.Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы,системы органов.Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессовжизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов.Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение,размножение, развитие, раздражимость, приспособленность. Организм —единое целое.Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии:царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды.Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов вприроде и в жизни человека.Лабораторные и практические работы1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (напримере самостоятельно приготовленного микропрепарата).2. Ознакомление с принципами систематики организмов.3. Наблюдение за потреблением воды растением.
4. Организмы и среда обитанияПонятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная,внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания.Особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов ксреде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов.Лабораторные и практические работыВыявление приспособлений организмов к среде обитания (наконкретных примерах).Экскурсии или видеоэкскурсииРастительный и животный мир родного края (краеведение).
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5. Природные сообществаПонятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов вприродных сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья,цепи и сети питания. Производители, потребители и разрушителиорганических веществ в природных сообществах. Примеры природныхсообществ (лес, пруд, озеро и др.).Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природныхсообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Рольискусственных сообществ в жизни человека.Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон.Ландшафты: природные и культурные.Лабораторные и практические работыИзучение искусственных сообществ и их обитателей (на примереаквариума и др.).Экскурсии или видеоэкскурсии1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда,луга и др.).2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ.
6. Живая природа и человекИзменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства,производства и ростом численности населения. Влияние человекана живую природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы.Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, ихпредотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия.Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки,памятники природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как великойценности.Практические работыПроведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквереили на пришкольной территории.
6 КЛАСС
1. Растительный организмБотаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники сдругими науками и техникой. Общие признаки растений.Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма.Высшие и низшие растения. Споровые и семенные растения.Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световыммикроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды,митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. Функциирастительных тканей.Органы и системы органов растений. Строение органов растительного
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организма, их роль и связь между собой.Лабораторные и практические работы1. Изучение микроскопического строения листа водного растенияэлодеи.2. Изучение строения растительных тканей (использованиемикропрепаратов).3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (наживых или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редькадикая, лютик едкий и др.).Экскурсии или видеоэкскурсииОзнакомление в природе с цветковыми растениями.
2. Строение и жизнедеятельность растительного организмаПитание растенияКорень — орган почвенного (минерального) питания. Корни икорневые системы. Виды корней и типы корневых систем. Внешнее ивнутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой чехлик.Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды иминеральных веществ, необходимых растению (корневое давление,осмос). Видоизменение корней. Почва, её плодородие. Значениеобработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживанияпроростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника.Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение ифункции листа. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев.Особенности внутреннего строения листа в связи с его функциями(кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист —орган воздушного питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природеи в жизни человека.Лабораторные и практические работы1. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) напримере гербарных экземпляров или живых растений.2. Изучение микропрепарата клеток корня.3. Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примересирени, тополя и др.).4. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением(на комнатных растениях).5. Изучение микроскопического строения листа (на готовыхмикропрепаратах).6. Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумнымирастениями.
Дыхание растенияДыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней.Условия, препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания(устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная
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запылённость воздуха как препятствие для дыхания листьев. Стебель какорган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенностидыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом.Лабораторные и практические работыИзучение роли рыхления для дыхания корней.
Транспорт веществ в растенииНеорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества(белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения.Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину.Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, проводящиепучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стеблядревесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина.Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды иминеральных веществ в растении (сосуды древесины) — восходящий ток.Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляцияиспарения воды в растении. Влияние внешних условий на испарениеводы. Транспорт органических веществ в растении (ситовидные трубкилуба) — нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ врастении. Видоизменённые побеги: корневище, клубень, луковица. Ихстроение; биологическое и хозяйственное значение.
Лабораторные и практические работы1. Обнаружение неорганических и органических веществ в растении.2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (наготовом микропрепарате).3. Выявление передвижения воды и минеральных веществ подревесине.4. Исследование строения корневища, клубня, луковицы.
Рост растенияОбразовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня.Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий.Образование годичных колец у древесных растений. Влияниефитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. Развитиепобега из почки. Ветвление побегов. Управление ростом растения.Формирование кроны. Применение знаний о росте растения в сельскомхозяйстве. Развитие боковых побегов.Лабораторные и практические работы1. Наблюдение за ростом корня.2. Наблюдение за ростом побега.3. Определение возраста дерева по спилу.
Размножение растенияВегетативное размножение цветковых растений в природе.Вегетативное размножение культурных растений. Клоны. Сохранениепризнаков материнского растения. Хозяйственное значение вегетативного
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размножения. Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки исоцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой)и самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаковобоих растений. Образование плодов и семян. Типы плодов.Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян.Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитиепроростков.Лабораторные и практические работы1. Овладение приёмами вегетативного размножения растений(черенкование побегов, черенкование листьев и др.) на примерекомнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и др.).2. Изучение строения цветков.3. Ознакомление с различными типами соцветий.4. Изучение строения семян двудольных растений.5. Изучение строения семян однодольных растений.6. Определение всхожести семян культурных растений и посев их вгрунт.
Развитие растенияРазвитие цветкового растения. Основные периоды развития. Циклразвития цветкового растения. Влияние факторов внешней среды наразвитие цветковых растений. Жизненные формы цветковых растений.Лабораторные и практические работы1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения вкомнатных условиях (на примере фасоли или посевного гороха).2. Определение условий прорастания семян.

7 КЛАСС
1. Систематические группы растенийКлассификация растений. Вид как основная систематическаякатегория. Система растительного мира. Низшие, высшие споровые,высшие семенные растения. Основные таксоны (категории) систематикирастений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). Историяразвития систематики, описание видов, открытие новых видов. Рольсистематики в биологии.Низшие растения. Водоросли. Общая характеристикаводорослей. Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли.Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей. Размножениезелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, ихстроение и жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизничеловека.Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общаяхарактеристика мхов. Строение и жизнедеятельность зелёных исфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно
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увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примерезелёного мха кукушкин лён. Роль мхов в заболачивании почв иторфообразовании. Использование торфа и продуктов его переработки вхозяйственной деятельности человека.Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи),
Папоротниковидные (Папоротники). Общая характеристика.Усложнение строения папоротникообразных растений по сравнению смхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей ипапоротников. Размножение папоротникообразных. Цикл развитияпапоротника. Роль древних папоротникообразных в образованиикаменного угля. Значение папоротникообразных в природе и жизничеловека.Высшие семенные растения. Голосеменные. Общаяхарактеристика. Хвойные растения, их разнообразие. Строение ижизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл развития напримере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека.Покрытосеменные (цветковые) растения. Общаяхарактеристика. Особенности строения и жизнедеятельностипокрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений,их господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений:класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки классов. Циклразвития покрытосеменного растения.Семейства покрытосеменных* (цветковых) растений.Характерные признаки семейств класса Двудольные (Крестоцветные, илиКапустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые,Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные(Лилейные, Злаки, или Мятликовые)**. Многообразие растений.Дикорастущие представители семейств. Культурные представителисемейств, их использование человеком.*— Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учётомместных условий. Можно использовать семейства, не вошедшие вперечень, если они являются наиболее распространёнными в данномрегионе.**— Морфологическая характеристика и определение семейств классаДвудольные и семейств класса Однодольные осуществляется налабораторных и практических работах.Лабораторные и практические работы1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примерехламидомонады и хлореллы).2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (напримере спирогиры и улотрикса).3. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).4. Изучение внешнего строения папоротника или хвоща.
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5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семянголосеменных растений (на примере ели, сосны или лиственницы).6. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные(Капустные), Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые),Паслёновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые)на гербарных и натуральных образцах.8. Определение видов растений (на примере трёх семейств) сиспользованием определителей растений или определительных карточек.
2. Развитие растительного мира на ЗемлеЭволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение вземной коре растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые»растительного царства. Жизнь растений в воде. Первые наземныерастения. Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растенийосновных систематических групп. Вымершие растения.Экскурсии или видеоэкскурсииРазвитие растительного мира на Земле (экскурсия впалеонтологический или краеведческий музей).
3. Растения в природных сообществахРастения и среда обитания. Экологические факторы. Растения иусловия неживой природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух.Растения и условия живой природы: прямое и косвенное воздействиеорганизмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания.Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами.Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ,преобладающие в них растения. Распределение видов в растительныхсообществах. Сезонные изменения в жизни растительного сообщества.Смена растительных сообществ. Растительность (растительный покров)природных зон Земли. Флора.
4. Растения и человекКультурные растения и их происхождение. Центры многообразия ипроисхождения культурных растений. Земледелие. Культурные растениясельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые.Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки,скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатныерастения, комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека вэкосистемах. Охрана растительного мира. Восстановление численностиредких видов растений: особо охраняемые природные территории(ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения растительного мира.Экскурсии или видеоэкскурсии1. Изучение сельскохозяйственных растений региона.2. Изучение сорных растений региона.
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5. Грибы. Лишайники. БактерииГрибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение,питание, рост, размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Мерыпрофилактики заболеваний, связанных с грибами. Значение шляпочныхгрибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленноевыращивание шляпочных грибов (шампиньоны).Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых идрожжевых грибов в природе и жизни человека (пищевая ифармацевтическая промышленность и др.).Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитическихгрибов (головня, спорынья, фитофтора, трутовик и др.). Борьба сзаболеваниями, вызываемыми паразитическими грибами.Лишайники — комплексные организмы. Строение лишайников.Питание, рост и размножение лишайников. Значение лишайников вприроде и жизни человека.Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий.Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий.Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных сообществах.Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний,вызываемых бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельскомхозяйстве, промышленности).Лабораторные и практические работы1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных(пеницилл) плесневых грибов.2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучениешляпочных грибов на муляжах).3. Изучение строения лишайников.4. Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах).
8 КЛАСС
1. Животный организмЗоология — наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии сдругими науками и техникой.Общие признаки животных. Отличия животных от растений.Многообразие животного мира. Одноклеточные и многоклеточныеживотные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела и др.Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строениеживотной клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро сядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные исократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы,происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, ихразнообразие. Органы и системы органов животных. Организм — единоецелое.
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Лабораторные и практические работыИсследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток итканей животных.
2. Строение и жизнедеятельность организма животного**(Темы 2 и 3 возможно менять местами по усмотрению учителя,рассматривая содержание темы 2 в качестве обобщения учебногоматериала)
Опора и движение животных. Особенности гидростатического,наружного и внутреннего скелета у животных. Передвижение уодноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные движения умногоклеточных: полёт насекомых, птиц; плавание рыб; движение посуше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и др.). Рычажныеконечности.Питание и пищеварение у животных. Значение питания.Питание и пищеварение у простейших. Внутриполостное ивнутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительнаясистема у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных,пищеварительные железы. Ферменты. Особенности пищеварительнойсистемы у представителей отрядов млекопитающих.Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всюповерхность клетки. Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры.Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у обитателей суши. Особенностикожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц.
Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ ворганизме животных. Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы убеспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и брюшнойсосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенностистроения незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых.Круги кровообращения и особенности строения сердец у позвоночных,усложнение системы кровообращения.Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктовобмена веществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатыеклетки и канальцы у плоских червей, выделительные трубочки и воронкиу кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки(туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночныхживотных. Особенности выделения у птиц, связанные с полётом.Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных.Усложнение строения кожи у позвоночных. Кожа как орган выделения.Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. Средства пассивной иактивной защиты у животных.Координация и регуляция жизнедеятельности у

животных. Раздражимость у одноклеточных животных. Таксисы
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(фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная регуляция. Нервнаясистема, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая(диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных(трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головногомозга от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры,борозд и извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизниживотных. Половые гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, ихзначение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза унасекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органыобоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и 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. Стимулыповедения.Размножение и развитие животных. Бесполое размножение:деление клетки одноклеточного организма 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 развитие млекопитающих.Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). Пупочный канатик(пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз(развитие с превращением): полный и неполный.Лабораторные и практические работы1. Ознакомление с органами опоры и движения у животных.2. Изучение способов поглощения пищи у животных.3. Изучение способов дыхания у животных.4. Ознакомление с системами органов транспорта веществ уживотных.5. Изучение покровов тела у животных.6. Изучение органов чувств у животных.7. Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб.8. Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы).
3. Систематические группы животныхОсновные категории систематики животных. Вид какосновная систематическая категория животных. Классификацияживотных. Система животного мира. Систематические категорииживотных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), ихсоподчинение. Бинарная номенклатура. Отражение современных знаний опроисхождении и родстве животных в классификации животных.Одноклеточные животные — простейшие. Строение и
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жизнедеятельность простейших. Местообитание и образ жизни.Образование цисты при неблагоприятных условиях среды. Многообразиепростейших. Значение простейших в природе и жизни человека(образование осадочных пород, возбудители заболеваний,симбиотические виды). Пути заражения человека и меры профилактики,вызываемые одноклеточными животными (малярийный плазмодий).Лабораторные и практические работы1. Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за еёпередвижением. Изучение хемотаксиса.2. Многообразие простейших (на готовых препаратах).3. Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и др.).Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общаяхарактеристика. Местообитание. Особенности строения ижизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное иклеточное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполоеразмножение (почкование). Половое размножение. Гермафродитизм.Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных.Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловыеполипы и их роль в рифообразовании.Лабораторные и практические работы1. Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения(школьный аквариум).2. Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьныйаквариум).3. Изготовление модели пресноводной гидры.Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика.Особенности строения и жизнедеятельности плоских, круглых икольчатых червей. Многообразие червей. Паразитические плоские икруглые черви. Циклы развития печёночного сосальщика, бычьего цепня,человеческой аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред,наносимый человеку, сельскохозяйственным растениям и животным.Меры по предупреждению заражения паразитическими червями. Рольчервей как почвообразователей.Лабораторные и практические работы1. Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение зареакцией дождевого червя на раздражители.2. Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовомвлажном препарате и микропрепарате).3. Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (наготовых влажных и микропрепаратах).Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее ивнутреннее строение членистоногих. Многообразие членистоногих.Представители классов.
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Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности.Значение ракообразных в природе и жизни человека.Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности всвязи с жизнью на суше. Клещи — вредители культурных растений имеры борьбы с ними. Паразитические клещи — возбудители ипереносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей впочвообразовании.Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности.Размножение насекомых и типы развития. Отряды насекомых*:Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые,Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые —переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных.Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающиечисленность вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты.Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Значениенасекомых в природе и жизни человека.*Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя взависимости от местных условий. Более подробно изучаются на примередвух местных отрядов.Лабораторные и практические работы1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майскогожука или других крупных насекомых-вредителей).2. Ознакомление с различными типами развития насекомых (напримере коллекций).Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков.Строение и процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих,двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты приспособленностимоллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразиемоллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека.Лабораторные и практические работыИсследование внешнего строения раковин пресноводных и морскихмоллюсков (раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и др.).Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых.Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник).Подтип Черепные, или Позвоночные.Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строениерыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности.Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб откостных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе.Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыбв природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб.Лабораторные и практические работы1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижениярыбы (на примере живой рыбы в банке с водой).
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2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готовоговлажного препарата).Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных.Особенности внешнего и внутреннего строения, процессовжизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу.Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножениеи развитие земноводных.Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных вприроде и жизни человека.Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитаниепресмыкающихся. Особенности внешнего и внутреннего строенияпресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. Приспособленностьпресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитиепресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и ихохрана. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц.Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц.Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц.Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, ихизучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц*.Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц вприроде и жизни человека.*Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трёхэкологических групп с учётом распространения птиц в своём регионе.Лабораторные и практические работы1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (напримере чучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха).2. Исследование особенностей скелета птицы.Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизнимлекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета имускулатуры, внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности.Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножениеи развитие. Забота о потомстве.Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшиезвери). Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих.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 — переносчики возбудителей опасных заболеваний.Меры борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих родного края.*Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов изкаждого отряда по выбору учителя.Лабораторные и практические работы



Биология. 5—9 классы 455

1. Исследование особенностей скелета млекопитающих.2. Исследование особенностей зубной системы млекопитающих.
4. Развитие животного мира на ЗемлеЭволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнениеживотных в процессе эволюции. Доказательства эволюционного развитияживотного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки животных, ихизучение. Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древнихживотных. «Живые ископаемые» животного мира.Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождениемногоклеточных животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных.Основные этапы эволюции позвоночных животных. Вымершие животные.Лабораторные и практические работыИсследование ископаемых остатков вымерших животных.
5. Животные в природных сообществахЖивотные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажностина животных. Приспособленность животных к условиям среды обитания.Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповойобраз жизни. Взаимосвязи животных между собой и с другимиорганизмами. Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые уровни,экологическая пирамида. Экосистема.Животный мир природных зон Земли. Основные закономерностираспределения животных на планете. Фауна.
6. Животные и человекВоздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное.Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промыслаживотных на основе научного подхода. Загрязнение окружающей среды.Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор,дикие предки домашних животных. Значение домашних животных вжизни человека. Животные сельскохозяйственных угодий. Методыборьбы с животными-вредителями.Город как особая искусственная среда, созданная человеком.Синантропные виды животных. Условия их обитания. Беспозвоночные ипозвоночные животные города. Адаптация животных к новым условиям.Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города.Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановлениечисленности редких видов животных: особо охраняемые природныетерритории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животногомира.
9 КЛАСС
1. Человек — биосоциальный вид
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Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология,гигиена, санитария, экология человека). Методы изучения организмачеловека. Значение знаний о человеке для самопознания и сохраненияздоровья. Особенности человека как биосоциального существа.Место человека в системе органического мира. Человек как частьприроды. Систематическое положение современного человека. Сходствочеловека с млекопитающими. Отличие человека от приматов.Доказательства животного происхождения человека. Человек разумный.Антропогенез, его этапы. Биологические и социальные факторыстановления человека. Человеческие расы.
2. Структура организма человекаСтроение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращениеэнергии в клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновыекислоты. 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 и системыорганов. Организм как единое целое. Взаимосвязь органов и систем какоснова гомеостаза.Лабораторные и практические работы1. Изучение клеток слизистой оболочки полости рта человека.2. Изучение микроскопического строения тканей (на готовыхмикропрепаратах).3. Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам).
3. Нейрогуморальная регуляцияНервная система человека, её организация и значение.Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга.Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги.Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга.Головной мозг, его строение и функции. Большие полушария. Рефлексыголовного мозга. Безусловные (врождённые) и условные (приобретённые)рефлексы.Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервнаясистема. Нервная система как единое целое. Нарушения в работе нервнойсистемы.Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железывнутренней секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль врегуляции физиологических функций организма, роста и развития.Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной игуморальной регуляции функций организма.Лабораторные и практические работы1. Изучение головного мозга человека (по муляжам).2. Изучение изменения размера зрачка в зависимости от
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освещённости.
4. Опора и движениеЗначение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строениеего отделов и функции. Кости, их химический состав, строение. Типыкостей. Рост костей в длину и толщину. Соединение костей. Скелетголовы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенностискелета человека, связанные с прямохождением и трудовойдеятельностью.Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работамышц: статическая и динамическая; мышцы сгибатели и разгибатели.Утомление мышц. Гиподинамия. Роль двигательной активности всохранении здоровья.Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения встроении костей. Нарушение осанки. Предупреждение искривленияпозвоночника и развития плоскостопия. Профилактика травматизма.Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.Лабораторные и практические работы1. Исследование свойств кости.2. Изучение строения костей (на муляжах).3. Изучение строения позвонков (на муляжах).4. Определение гибкости позвоночника.5. Измерение массы и роста своего организма.6. Изучение влияния статической и динамической нагрузки наутомление мышц.7. Выявление нарушения осанки.8. Определение признаков плоскостопия.9. Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц.
5. Внутренняя среда организмаВнутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови:эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины.Красный костный мозг, его роль в организме. Плазма крови. Постоянствовнутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство.Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет(приобретённые иммунодефициты): радиационное облучение, химическоеотравление, голодание, воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебныесыворотки. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова по изучениюиммунитета.Лабораторные и практические работыИзучение микроскопического строения крови человека и лягушки(сравнение).
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6. КровообращениеОрганы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизмсердца. Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый кругикровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическаясистема, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов.Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь прикровотечениях.Лабораторные и практические работы1. Измерение кровяного давления.2. Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и последозированных физических нагрузок у человека.3. Первая помощь при кровотечениях.
7. ДыханиеДыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязьстроения и функций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях.Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. Дыхательные движения.Регуляция дыхания.Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждениевоздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, употреблениянаркотических и психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушнойсреды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания.Лабораторные и практические работы1. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.2. Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов начастоту дыхания.
8. Питание и пищеварениеПитательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение.Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты,их роль в пищеварении. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход заними. Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике.Всасывание питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительныежелезы: печень и поджелудочная железа, их роль в пищеварении.Микробиом человека — совокупность микроорганизмов, населяющихорганизм человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органовпищеварения. Работы И. П. Павлова.Гигиена питания. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций ипаразитарных заболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения иалкоголя на пищеварение.Лабораторные и практические работы1. Исследование действия ферментов слюны на крахмал.2. Наблюдение действия желудочного сока на белки.
9. Обмен веществ и превращение энергии
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Обмен веществ и превращение энергии в организме человека.Пластический и энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей.Обмен белков, углеводов и жиров в организме. Регуляция обмена веществи превращения энергии.Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей.Синтез витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы.Сохранение витаминов в пище.Нормы и режим питания. Рациональное питание — фактор укрепленияздоровья. Нарушение обмена веществ.Лабораторные и практические работы1. Исследование состава продуктов питания.2. Составление меню в зависимости от калорийности пищи.3. Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах.
10. КожаСтроение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа итерморегуляция. Влияние на кожу факторов окружающей среды.Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиенакожи, гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и ихпредупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом исолнечном ударах, ожогах и обморожениях.Лабораторные и практические работы1. Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти.2. Определение жирности различных участков кожи лица.3. Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости оттипа кожи.4. Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви.
11. ВыделениеЗначение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительнойсистемы, их строение и функции. Микроскопическое строение почки.Нефрон. Образование мочи. Регуляция мочеобразования имочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы, ихпредупреждение.Лабораторные и практические работы1. Определение местоположения почек (на муляже).2. Описание мер профилактики болезней почек.
12. Размножение и развитиеОрганы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половыеклетки. Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние наэмбриональное развитие факторов окружающей среды. Роды. Лактация.Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков учеловека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Наборхромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для
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планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, ихпрофилактика.Лабораторные и практические работыОписание основных мер по профилактике инфекционных заболеваний,передающихся половым путём.
13. Органы чувств и сенсорные системыОрганы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глази зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы.Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения.Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работыслухового анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и ихпричины. Гигиена слуха.Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса.Взаимодействие сенсорных систем организма.Лабораторные и практические работы1. Определение остроты зрения у человека.2. Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате).3. Изучение строения органа слуха (на муляже).
14. Поведение и психикаПсихика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения.Социальная обусловленность поведения человека. Рефлекторная теорияповедения. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М.Сеченова, И. П. Павлова. Механизм образования условных рефлексов.Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении.Наследственные и ненаследственные программы поведения у человека.Приспособительный характер поведения.Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельностьмозга. Речь и мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальныеособенности личности: способности, темперамент, характер, одарённость.Типы высшей нервной деятельности и темперамента. Особенностипсихики человека. Гигиена физического и умственного труда. Режимтруда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна.Лабораторные и практические работы1. Изучение кратковременной памяти.2. Определение объёма механической и логической памяти.3. Оценка сформированности навыков логического мышления.
15. Человек и окружающая средаЧеловек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие наорганизм человека. Зависимость здоровья человека от состоянияокружающей среды. Микроклимат жилых помещений. Соблюдениеправил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайныхситуациях.
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Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающиездоровье: гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков,несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг,закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание.Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.Всемирная организация здравоохранения.Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия наприроду. Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения вокружающей среде. Современные глобальные экологические проблемы.Значение охраны окружающей среды для сохранения человечества.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общегообразования должно обеспечивать достижение следующих личностных,метапредметных и предметных образовательных результатов:

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПатриотическое воспитание:• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордостьза вклад российских и советских учёных в развитие мировойбиологической науки.Гражданское воспитание:• готовность к конструктивной совместной деятельности привыполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманиюи взаимопомощи.Духовно-нравственное воспитание:• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственныхнорм и норм экологической культуры;• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека вмедицине и биологии.Эстетическое воспитание:• понимание роли биологии в формировании эстетической культурыличности.Ценности научного познания:• ориентация на современную систему научных представлений обосновных биологических закономерностях, взаимосвязях человека сприродной и социальной средой;• понимание роли биологической науки в формировании научногомировоззрения;• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке,навыков исследовательской деятельности.
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Формирование культуры здоровья:• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровыйобраз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил инорм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярнаяфизическая активность);• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья;• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасногоповедения в природной среде;• сформированность навыка рефлексии, управление собственнымэмоциональным состоянием.Трудовое воспитание:• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,школы, города, края) биологической и экологической направленности,интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией.Экологическое воспитание:• ориентация на применение биологических знаний при решении задач вобласти окружающей среды;• осознание экологических проблем и путей их решения;• готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности.Адаптация обучающегося к изменяющимся условиямсоциальной и природной среды:• адекватная оценка изменяющихся условий;• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихсяусловиях на основании анализа биологической информации;• планирование действий в новой ситуации на основании знанийбиологических закономерностей.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Универсальные познавательные действияБазовые логические действия:• выявлять и характеризовать существенные признаки биологическихобъектов (явлений);• устанавливать существенный признак классификации биологическихобъектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения,критерии проводимого анализа;• с учётом предложенной биологической задачи выявлятьзакономерности и противоречия в рассматриваемых фактах инаблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей ипротиворечий;• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;
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• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологическихявлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных ииндуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,формулировать гипотезы о взаимосвязях;• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологическойзадачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболееподходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельноустанавливать искомое и данное;• формировать гипотезу об истинности собственных суждений,аргументировать свою позицию, мнение;• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение,несложный биологический эксперимент, небольшое исследование поустановлению особенностей биологического объекта (процесса)изучения, причинно-следственных связей и зависимостейбиологических объектов между собой;• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученнуюв ходе наблюдения и эксперимента;• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментамиоценки достоверности полученных выводов и обобщений;• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологическихпроцессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, атакже выдвигать предположения об их развитии в новых условиях иконтекстах.Работа с информацией:• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе биологической информации или данных из источников с учётомпредложенной учебной биологической задачи;• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьбиологическую информацию различных видов и форм представления;• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающиеодну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;• самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;• оценивать надёжность биологической информации по критериям,предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;• запоминать и систематизировать биологическую информацию.Универсальные коммуникативные действияОбщение:• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе
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выполнения практических и лабораторных работ;• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;• распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтныхситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные нарешение биологической задачи и поддержание благожелательностиобщения;• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;• публично представлять результаты выполненного биологическогоопыта (эксперимента, исследования, проекта);• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с нимсоставлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов.Совместная деятельность (сотрудничество):• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной биологической проблемы,обосновывать необходимость применения групповых формвзаимодействия при решении поставленной учебной задачи;• принимать цель совместной деятельности, коллективно строитьдействия по её достижению: распределять роли, договариваться,обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщатьмнения нескольких людей, проявлять готовность руководить,выполнять поручения, подчиняться;• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (сучётом предпочтений и возможностей всех участниковвзаимодействия), распределять задачи между членами команды,участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обменмнениями, мозговые штурмы и иные);• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата посвоему направлению и координировать свои действия с другимичленами команды;• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого членакоманды в достижение результатов, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой;• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, котораяобеспечивает сформированность социальных навыков иэмоционального интеллекта обучающихся.
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Универсальные регулятивные действияСамоорганизация:• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях,используя биологические знания;• ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решенийгруппой);• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётомимеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьпредлагаемые варианты решений;• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учётом полученияновых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте;• делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль (рефлексия):• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнутьпри решении учебной биологической задачи, адаптировать решение кменяющимся обстоятельствам;• объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находитьпозитивное в произошедшей ситуации;• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникшихтрудностей;• оценивать соответствие результата цели и условиям.
Эмоциональный интеллект:• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциямидругих;• выявлять и анализировать причины эмоций;• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого;• регулировать способ выражения эмоций.Принятие себя и других:• осознанно относиться к другому человеку, его мнению;

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого;• открытость себе и другим;• осознавать невозможность контролировать всё вокруг;• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий,которая обеспечивает формирование смысловых установок личности(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
5 класс:
• характеризовать биологию как науку о живой природе; называтьпризнаки живого, сравнивать объекты живой и неживой природы;• перечислять источники биологических знаний; характеризоватьзначение биологических знаний для современного человека;профессии, связанные с биологией (4—5);• приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский,А. Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст,Гиппократ) учёных в развитие биологии;• иметь представление о важнейших биологических процессах иявлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост,развитие, движение, размножение;• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела,биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическаясистематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус,движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость,рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество,искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и вконтексте;• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниямдоядерные и ядерные организмы; различные биологические объекты:растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; природные иискусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном иискусственном сообществах; представителей флоры и фауныприродных зон Земли; ландшафты природные и культурные;• проводить описание организма (растения, животного) по заданномуплану; выделять существенные признаки строения и процессовжизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как телаживой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов,лишайников, бактерий и вирусов;• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной,почвенной, внутри организменной), условиях среды обитания;• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмовк среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах;• выделять отличительные признаки природных и искусственныхсообществ;• аргументировать основные правила поведения человека в природе иобъяснять значение природоохранной деятельности человека;анализировать глобальные экологические проблемы;• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека;• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со
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знаниями по математике, предметов гуманитарного цикла, различнымивидами искусства;• выполнять практические работы (поиск информации с использованиемразличных источников; описание организма по заданному плану) илабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство сразличными способами измерения и сравнения живых объектов);• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация,измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами,описывать биологические объекты, процессы и явления; выполнятьбиологический рисунок и измерение биологических объектов;• владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровыммикроскопами при рассматривании биологических объектов;• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным илабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии синструкциями на уроке, во внеурочной деятельности;• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярнуюлитературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета;• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используяпонятийный аппарат изучаемого раздела биологии.
6 класс:
• характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связис другими науками и техникой;• 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, системаорганов растения: корень, побег почка, лист, видоизменённые органы,цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание,фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон,раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;• описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (напримере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды иминеральное 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 позаданному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям,муляжам, рельефным таблицам;• характеризовать признаки растений, уровни организации растительногоорганизма, части растений: клетки, ткани, органы, системы органов,организм;• сравнивать растительные ткани и органы растений между собой;
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• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии ифизиологии растений, в том числе работы с микроскопом спостоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами,исследовательские работы с использованием приборов и инструментовцифровой лаборатории;• характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощениеводы и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие,способы естественного и искусственного вегетативного размножения;семенное размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых);• выявлять причинно-следственные связи между строением и функциямитканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений;• классифицировать растения и их части по разным основаниям;• объяснять роль растений в природе и жизни человека: значениефотосинтеза в природе и в жизни человека; биологическое ихозяйственное значение видоизменённых побегов; хозяйственноезначение вегетативного размножения;• применять полученные знания для выращивания и размножениякультурных растений;• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями,описывать растения и их части, ставить простейшие биологическиеопыты и эксперименты;• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным илабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии синструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии сознаниями по математике, географии, технологии, предметовгуманитарного цикла, различными видами искусства;• владеть приёмами работы с биологической информацией:формулировать основания для извлечения и обобщения информации издвух источников; преобразовывать информацию из одной знаковойсистемы в другую;• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используяпонятийный аппарат изучаемого раздела биологии.
7 класс:
• характеризовать принципы классификации растений, основныесистематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи,папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые);• приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И.В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёныхв 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 форма растений, среда
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обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшиерастения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи,плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные,бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной задачей ив контексте;• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, частирастений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефнымтаблицам; грибы по изображениям, схемам, муляжам; бактерии поизображениям;• выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семействдвудольных и однодольных растений;• определять систематическое положение растительного организма (напримере покрытосеменных, или цветковых) с помощьюопределительной карточки;• выполнять практические и лабораторные работы по систематикерастений, микологии и микробиологии, в том числе работы смикроскопом с постоянными (фиксированными) и временнымимикропрепаратами, исследовательские работы с использованиемприборов и инструментов цифровой лаборатории;• выделять существенные признаки строения и жизнедеятельностирастений, бактерий, грибов, лишайников;• проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы,лишайники, бактерии по заданному плану; делать выводы на основесравнения;• описывать усложнение организации растений в ходе эволюциирастительного мира на Земле;• выявлять черты приспособленности растений к среде обитания,значение экологических факторов для растений;• характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательныеизменения растительных сообществ, растительность (растительныйпокров) природных зон Земли;• приводить примеры культурных растений и их значение в жизничеловека; понимать причины и знать меры охраны растительного мираЗемли;• раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природныхсообществах, в хозяйственной деятельности человека и егоповседневной жизни;• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии сознаниями по математике, физике, географии, технологии, литературе, итехнологии, предметов гуманитарного цикла, различными видамиискусства;• 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
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лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии синструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;• владеть приёмами работы с биологической информацией:формулировать основания для извлечения и обобщения информации изнескольких (2—3) источников; преобразовывать информацию из однойзнаковой системы в другую;• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используяпонятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождатьвыступление презентацией с учётом особенностей аудиториисверстников.
8 класс:
• характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы исвязь с другими науками и техникой;• характеризовать принципы классификации животных, вид какосновную систематическую категорию, основные систематическиегруппы животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглыеи кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые);• приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский,К. И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э.Геккель) учёных в развитие наук о животных;• применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология,экология животных, этология, палеозоология, систематика, царство,тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань,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 животногоорганизма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;• сравнивать животные ткани и органы животных между собой;• описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опоруи движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ,выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие;• характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемыхсистематических групп: движение, питание, дыхание, транспортвеществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие,размножение;• выявлять причинно-следственные связи между строением,жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемыхсистематических групп;• различать и описывать животных изучаемых систематических групп,отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам,
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рельефным таблицам; простейших — по изображениям;• выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядовнасекомых и млекопитающих;• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии,анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы смикроскопом с постоянными (фиксированными) и временнымимикропрепаратами, исследовательские• работы с использованием приборов и инструментов цифровойлаборатории;• сравнивать представителей отдельных систематических группживотных и делать выводы на основе сравнения;• классифицировать животных на основании особенностей строения;• описывать усложнение организации животных в ходе эволюцииживотного мира на Земле;• выявлять черты приспособленности животных к среде обитания,значение экологических факторов для животных;• выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепипитания;• устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами,лишайниками и бактериями в природных сообществах;• характеризовать животных природных зон Земли, основныезакономерности распространения животных по планете;• раскрывать роль животных в природных сообществах;• раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизничеловека; роль промысловых животных в хозяйственной деятельностичеловека и его повседневной жизни; объяснять значение животных вприроде и жизни человека;• понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли;• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии сознаниями по математике, физике, химии, географии, технологии,предметов гуманитарного циклов, различными видами искусства;• использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными,описывать животных, их органы и системы органов; ставитьпростейшие биологические опыты и эксперименты;• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным илабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии синструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;• владеть приёмами работы с биологической информацией:формулировать основания для извлечения и обобщения информации изнескольких (3—4) источников; преобразовывать информацию из однойзнаковой системы в другую;• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используяпонятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождатьвыступление презентацией с учётом особенностей аудиториисверстников.
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9 класс:
• характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию,физиологию, медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и ихсвязи с другими науками и техникой;• объяснять положение человека в системе органического мира, егопроисхождение; отличия человека от животных; приспособленность кразличным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивныетипы людей); родство человеческих рас;• приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И.П. Павлов, И. И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) изарубежных (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, анатомия человека, физиология человека, гигиена,антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, системаорганов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ ипревращение 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 общихпризнаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани,органы, системы органов, организм;• сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системыорганов человека; процессы жизнедеятельности организма человека,делать выводы на основе сравнения;• различать биологически активные вещества (витамины, ферменты,гормоны), выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращенияэнергии;• характеризовать биологические процессы: обмен веществ ипревращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспортвеществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение,развитие, размножение человека;• выявлять причинно-следственные связи между строением клеток,органов, систем органов организма человека и их функциями; междустроением, жизнедеятельностью и средой обитания человека;• применять биологические модели для выявления особенностейстроения и функционирования органов и систем органов человека;• объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельностиорганизма человека;• характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы;наследственные и ненаследственные программы поведения;особенности высшей нервной деятельности человека; виды
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потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна;структуру функциональных систем организма, направленных надостижение полезных приспособительных результатов;• различать наследственные и ненаследственные (инфекционные,неинфекционные) заболевания человека; объяснять значение мерпрофилактики в предупреждении заболеваний человека;• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии,анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы смикроскопом с постоянными (фиксированными) и временнымимикропрепаратами, исследовательские работы с использованиемприборов и инструментов цифровой лаборатории;• решать качественные и количественные задачи, используя основныепоказатели здоровья человека, проводить расчёты и оцениватьполученные значения;• называть и аргументировать основные принципы здорового образажизни, методы защиты и укрепления здоровья человека:сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены,занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда иполноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическоесостояние;• использовать приобретённые знания и умения для соблюденияздорового образа жизни, сбалансированного питания, физическойактивности, стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек,зависимостей;• владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потересознания, солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении,кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств,ожогах и отморожениях;• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человекесо знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов,различных видов искусства; технологии, ОБЖ, физической культуры;• использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описыватьорганизм человека и процессы его жизнедеятельности; проводитьпростейшие исследования организма человека и объяснять ихрезультаты;• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным илабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии синструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;• владеть приёмами работы с биологической информацией:формулировать основания для извлечения и обобщения информации изнескольких (4—5) источников; преобразовывать информацию из однойзнаковой системы в другую;• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используяпонятийный аппарат изученного раздела биологии, сопровождатьвыступление презентацией с учётом особенностей аудитории
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сверстников.
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2.1.17 ХИМИЯ
Рабочая программа по химии на уровне основного общего образованиясоставлена на основе Требований к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования,представленных в Федеральном государственном образовательномстандарте основного общего образования, с учётом распределённых поклассам проверяемых требований к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования и элементовсодержания, представленных в Универсальном кодификаторе по химии, атакже на основе программы воспитания обучающихся при полученииосновного общего образования и с учётом Концепции преподаванияучебного предмета «Химия» в образовательных организациях РоссийскойФедерации, реализующих основные общеобразовательные программы(утв. Решением Коллегии Минпросвещения России, протокол от03.12.2019 N ПК-4вн).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Согласно своему назначению примерная рабочая программа являетсяориентиром для составления рабочих авторских программ: она даётпредставление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развитияобучающихся средствами учебного предмета «Химия»; устанавливаетобязательное предметное содержание, предусматривает распределение егопо классам и структурирование его по разделам и темам курса, определяетколичественные и качественные характеристики содержания; даётпримерное распределение учебных часов по тематическим разделам курсаи рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учётоммежпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,возрастных особенностей обучающихся; определяет возможностипредмета для реализации требований к результатам освоения основнойобразовательной программы на уровне основного общего образования, атакже требований к результатам обучения химии на уровне целейизучения предмета и основных видов учебно-познавательнойдеятельности/учебных действий ученика по освоению учебногосодержания.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основногообщего образования обусловлен во многом значением химической науки в
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познании законов природы, в развитии производительных сил общества исоздании новой базы материальной культуры.Химия как элемент системы естественных наук распространила своёвлияние на все области человеческого существования, задала новоевидение мира, стала неотъемлемым компонентом мировой культуры,необходимым условием жизни общества: знание химии служит основойдля формирования мировоззрения человека, его представлений оматериальном единстве мира; важную роль играют формируемые химиейпредставления о взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ вприроде; современная химия направлена на решение глобальных проблемустойчивого развития человечества — сырьевой, энергетической,пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения.В условиях возрастающего значения химии в жизни обществасущественно повысилась роль химического образования. В планесоциализации оно является одним из условий формирования интеллекталичности и гармоничного её развития.Современному человеку химические знания необходимы дляприобретения общекультурного уровня, позволяющего увереннотрудиться в социуме и ответственно участвовать в многообразной жизниобщества, для осознания важности разумного отношения к своемуздоровью и здоровью других, к окружающей природной среде, дляграмотного поведения при использовании различных материалов ихимических веществ в повседневной жизни.Химическое образование в основной школе является базовым поотношению к системе общего химического образования. Поэтому насоответствующем ему уровне оно реализует присущие общемухимическому образованию ключевые ценности, которые отражаютгосударственные, общественные и индивидуальные потребности. Этимопределяется сущность общей стратегии обучения, воспитания и развитияобучающихся средствами учебного предмета «Химия».Изучение предмета: 1) способствует реализации возможностей длясаморазвития и формирования культуры личности, её общей ифункциональной грамотности; 2) вносит вклад в формирование мышленияи творческих способностей подростков, навыков их самостоятельнойучебной деятельности, экспериментальных и исследовательских умений,необходимых как в повседневной жизни, так и в профессиональнойдеятельности; 3) знакомит со спецификой научного мышления,закладывает основы целостного взгляда на единство природы и человека,является ответственным этапом в формировании естественно-научнойграмотности подростков; 4) способствует формированию ценностногоотношения к естественно-научным знаниям, к природе, к человеку, вноситсвой вклад в экологическое образование школьников.Названные направления в обучении химии обеспечиваются
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спецификой содержания предмета, который является педагогическиадаптированным отражением базовой науки химии на определённом этапееё развития.Курс химии основной школы ориентирован на освоениеобучающимися основ неорганической химии и некоторых понятий исведений об отдельных объектах органической химии.Структура содержания предмета сформирована на основе системногоподхода к его изучению. Содержание складывается из системы понятий охимическом элементе и веществе и системы понятий о химическойреакции. Обе эти системы структурно организованы по принципупоследовательного развития знаний на основе теоретическихпредставлений разного уровня: атомно-молекулярного учения как основывсего естествознания, уровня Периодического закона Д. И. Менделеевакак основного закона химии, учения о строении атома и химическойсвязи, представлений об электролитической диссоциации веществ врастворах. Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирическиполученных и осмысленных фактов, развиваются последовательно отодного уровня к другому, выполняя функции объяснения ипрогнозирования свойств, строения и возможностей практическогоприменения и получения изучаемых веществ.Такая организация содержания курса способствует представлениюхимической составляющей научной картины мира в логике её системнойприроды. Тем самым обеспечивается возможность формирования уобучающихся ценностного отношения к научному знанию и методампознания в науке. Важно также заметить, что освоение содержания курсапроисходит с привлечением знаний из ранее изученных курсов:«Окружающий мир», «Биология. 5—7 классы» и «Физика. 7 класс».
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»К направлению первостепенной значимости при реализацииобразовательных функций предмета «Химия» традиционно относятформирование знаний основ химической науки как области современногоестествознания, практической деятельности человека и как одного изкомпонентов мировой культуры. Задача предмета состоит вформировании системы химических знаний — важнейших фактов,понятий, законов и теоретических положений, доступных обобщениймировоззренческого характера, языка науки, знаний о научных методахизучения веществ и химических реакций, а также в формировании иразвитии умений и способов деятельности, связанных с планированием,наблюдением и проведением химического эксперимента, соблюдениемправил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и
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скорректированы с учётом новых приоритетов в системе основногообщего образования. Сегодня в образовании особо значимой признаётсянаправленность обучения на развитие и саморазвитие личности,формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение умениюучиться и продолжать своё образование самостоятельно становится однойиз важнейших функций учебных предметов.В связи с этим при изучении предмета в основной школедоминирующее значение приобрели такие цели, как:
 формирование интеллектуально развитой личности, готовой ксамообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятиюрешений, способной адаптироваться к быстро меняющимсяусловиям жизни;
 направленность обучения на систематическое приобщениеучащихся к самостоятельной познавательной деятельности,научным методам познания, формирующим мотивацию иразвитие способностей к химии;
 обеспечение условий, способствующих приобретениюобучающимися опыта разнообразной деятельности, познания исамопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций),имеющих универсальное значение для различных видовдеятельности;
 формирование умений объяснять и оценивать явленияокружающего мира на основании знаний и опыта, полученныхпри изучении химии;
 формирование у обучающихся гуманистических отношений,понимания ценности химических знаний для выработкиэкологически целесообразного поведения в быту и трудовойдеятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающейприродной среды;
 развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю исамовоспитанию на основе усвоения общечеловеческихценностей, готовности к осознанному выбору профиля инаправленности дальнейшего обучения.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕВ системе общего образования «Химия» признана обязательнымучебным предметом, который входит в состав предметной области«Естественно-научные предметы».Учебным планом на её изучение отведено 136 учебных часов — по 2 чв неделю в 8 и 9 классах соответственно.Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, котороеможет быть использовано участниками образовательного процесса в
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целях формирования вариативной составляющей содержания конкретнойрабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) частьсодержания предмета, установленная примерной рабочей программой, ивремя, отводимое на её изучение, должны быть сохранены полностью.В структуре примерной рабочей программы наряду с пояснительнойзапиской выделены следующие разделы:
 планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия»— личностные, метапредметные, предметные;
 содержание учебного предмета «Химия» по годам обучения;
 примерное тематическое планирование, в которомдетализировано содержание каждой конкретной темы, указаныколичество часов, отводимых на её изучение, и основные видыучебной деятельности ученика, формируемые при изучении темы,приведён перечень демонстраций, выполняемых учителем, иперечень рекомендуемых лабораторных опытов и практическихработ, выполняемых учащимися.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»
8 КЛАСС
Первоначальные химические понятияПредмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества.Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие ометодах познания в химии. Химия в системе наук. Чистые вещества исмеси. Способы разделения смесей.Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химическихэлементов. Простые и сложные вещества. Атомно-молекулярное учение.Химическая формула. Валентность атомов химических элементов.Закон постоянства состава веществ. Относительная атомная масса.Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического элементав соединении.Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки.Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификацияхимических реакций (соединения, разложения, замещения, обмена).Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, справилами работы в лаборатории и приёмами обращения с лабораторнымоборудованием; изучение и описание физических свойств образцовнеорганических веществ; наблюдение физических (плавление воска,таяние льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) ихимических (горение свечи, прокаливание медной проволоки,взаимодействие мела с кислотой) явлений, наблюдение и описаниепризнаков протекания химических реакций (разложение сахара,взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, разложениегидроксида меди(П) при нагревании, взаимодействие железа с растворомсоли меди(П)); изучение способов разделения смесей (с помощьюмагнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция, хроматография),проведение очистки поваренной соли; наблюдение и описаниерезультатов проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранениямассы; создание моделей молекул (шаростержневых).
Важнейшие представители неорганических веществВоздух — смесь газов. Состав воздуха. Кислород — элемент и простоевещество. Нахождение кислорода в природе, физические и химическиесвойства (реакции горения). Оксиды. Применение кислорода. Способыполучения кислорода в лаборатории и промышленности. Круговороткислорода в природе. Озон — аллотропная модификация кислорода.Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения,экзо- и эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнениевоздуха, усиление парникового эффекта, разрушение озонового слоя.Водород — элемент и простое вещество. Нахождение водорода вприроде, физические и химические свойства, применение, способы



ХИМИЯ. 8—9 классы 481
1 Курсивом обозначен учебный материал, который изучается, но не выносится напромежуточную и итоговую аттестацию.

получения. Кислоты и соли.Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро.Молярный объём газов. Расчёты по химическим уравнениям.Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы.Насыщенные и ненасыщенные растворы. Растворимость веществ вводе.1 Массовая доля вещества в растворе. Химические свойства воды.Основания. Роль растворов в природе и в жизни человека. Круговоротводы в природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очисткаприродных вод.Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификацияоксидов: солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) инесолеобразующие. Номенклатура оксидов (международная итривиальная). Физические и химические свойства оксидов. Получениеоксидов.Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимыеоснования. Номенклатура оснований (международная и тривиальная).Физические и химические свойства оснований. Получение оснований.Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот(международная и тривиальная). Физические и химические свойствакислот. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. Получение кислот.Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная).Физические и химические свойства солей. Получение солей.Генетическая связь между классами неорганических соединений.Химический эксперимент: качественное определение содержаниякислорода в воздухе; получение, собирание, распознавание и изучениесвойств кислорода; наблюдение взаимодействия веществ с кислородом иусловия возникновения и прекращения горения (пожара); ознакомление собразцами оксидов и описание их свойств; получение, собирание,распознавание и изучение свойств водорода (горение); взаимодействиеводорода с оксидом меди(П) (возможно использование видеоматериалов);наблюдение образцов веществ количеством 1 моль; исследованиеособенностей растворения веществ с различной растворимостью;приготовление растворов с определённой массовой долей растворённоговещества; взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием)(возможно использование видеоматериалов); определение растворовкислот и щелочей с помощью индикаторов; исследование образцовнеорганических веществ различных классов; наблюдение измененияокраски индикаторов в растворах кислот и щелочей; изучениевзаимодействия оксида меди(П) с раствором серной кислоты, кислот сметаллами, реакций нейтрализации; получение нерастворимых оснований,вытеснение одного металла другим из раствора соли; решениеэкспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических
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соединений».
Периодический закон и Периодическая системахимических элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов.Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакцииПервые попытки классификации химических элементов. Понятие огруппах сходных элементов (щелочные и щелочноземельные металлы,галогены, инертные газы). Элементы, которые образуют амфотерныеоксиды и гидроксиды.Периодический закон. Периодическая система химических элементовД. И. Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная формыПериодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, номеровпериода и группы элемента.Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны.Строение электронных оболочек атомов первых 20 химических элементовПериодической системы Д. И. Менделеева. Характеристика химическогоэлемента по его положению в Периодической системе Д. И. Менделеева.Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов,металлических и неметаллических свойств по группам и периодам.Значение Периодического закона и Периодической системы химическихэлементов для развития науки и практики. Д. И. Менделеев — учёный игражданин.Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь.Электроотрицательность химических элементов. Ионная связь.Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции.Процессы окисления и восстановления. Окислители и восстановители.Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов инеметаллов; взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот ищелочей; проведение опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения).
Межпредметные связиРеализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классеосуществляется через использование как общих естественно-научныхпонятий, так и понятий, являющихся системными для отдельныхпредметов 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.
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Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера.География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы,полезные ископаемые, топливо, водные ресурсы.
9 КЛАСС
Вещество и химическая реакцияПериодический закон. Периодическая система химических элементовД. И. Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойствхимических элементов первых трёх периодов, калия, кальция и ихсоединений в соответствии с положением элементов в Периодическойсистеме и строением их атомов.Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллическихрешёток, зависимость свойств вещества от типа кристаллической решёткии вида химической связи.Классификация и номенклатура неорганических веществ(международная и тривиальная). Химические свойства веществ,относящихся к различным классам неорганических соединений,генетическая связь неорганических веществ.Классификация химических реакций по различным признакам (почислу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту,по изменению степеней окисления химических элементов, пообратимости, по участию катализатора). Экзо- и эндотермическиереакции, термохимические уравнения.Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых инеобратимых химических реакциях. Понятие о гомогенных игетерогенных реакциях. Понятие о химическом равновесии. Факторы,влияющие на скорость химической реакции и положение химическогоравновесия.Окислительно-восстановительные реакции, электронный балансокислительно-восстановительной реакции. Составление уравненийокислительно-восстановительных реакций с использованием методаэлектронного баланса.Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, анионы. Механизм диссоциации веществ сразличными видами химической связи. Степень диссоциации. Сильные ислабые электролиты.Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионногообмена, полные и сокращённые ионные уравнения реакций. Свойствакислот, оснований и солей в свете представлений об электролитическойдиссоциации. Качественные реакции на ионы. Понятие о гидролизе солей.Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллическихрешёток неорганических веществ — металлов и неметаллов (графита и



484

алмаза), сложных веществ (хлорида натрия); исследование зависимостискорости химической реакции от воздействия различных факторов;исследование электропроводности растворов веществ, процессадиссоциации кислот, щелочей и солей (возможно использованиевидеоматериалов); 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 реакцийна ионы; решение экспериментальных задач.
Неметаллы и их соединенияОбщая характеристика галогенов. Особенности строения атомов,характерные степени окисления. Строение и физические свойствапростых веществ — галогенов. Химические свойства на примере хлора(взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). Хлороводород.Соляная кислота, химические свойства, получение, применение. Действиехлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие хлориды и ихнахождение в природе.Общая характеристика элементов VIA-группы. Особенности строенияатомов, характерные степени окисления.Строение и физические свойства простых веществ — кислорода исеры. Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойствасеры. Сероводород, строение, физические и химические свойства. Оксидысеры как представители кислотных оксидов. Серная кислота, физическиеи химические свойства (общие как представителя класса кислот испецифические). Химические реакции, лежащие в основе промышленногоспособа получения серной кислоты. Применение. Соли серной кислоты,качественная реакция на сульфат-ион. Нахождение серы и её соединенийв природе. Химическое загрязнение окружающей среды соединениямисеры (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), способы егопредотвращения.Общая характеристика элементов VA-группы. Особенности строенияатомов, характерные степени окисления.Азот, распространение в природе, физические и химические свойства.Круговорот азота в природе. Аммиак, его физические и химическиесвойства, получение и применение. Соли аммония, их физические ихимические свойства, применение. Качественная реакция на ионыаммония. Азотная кислота, её получение, физические и химическиесвойства (общие как представителя класса кислот и специфические).Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральныхудобрений. Химическое загрязнение окружающей среды соединениямиазота (кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов).
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Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические ихимические свойства. Оксид фосфора^) и фосфорная кислота, физическиеи химические свойства, получение. Использование фосфатов в качествеминеральных удобрений.Общая характеристика элементов IVA-ГРУППЫ. Особенности строенияатомов, характерные степени окисления.Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе,физические и химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода вприроде. Оксиды углерода, их физические и химические свойства,действие на живые организмы, получение и применение. Экологическиепроблемы, связанные с оксидом углерода(ГУ); гипотеза глобальногопотепления климата; парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, ихфизические и химические свойства, получение и применение.Качественная реакция на карбонат-ионы. Использование карбонатов вбыту, медицине, промышленности и сельском хозяйстве.Первоначальные понятия об органических веществах как осоединениях углерода (метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин,уксусная кислота). Их состав и химическое строение. Понятие обиологически важных веществах: жирах, белках, углеводах — и их роли вжизни человека. Материальное единство органических и неорганическихсоединений.Кремний, его физические и химические свойства, получение иприменение. Соединения кремния в природе. Общие представления обоксиде кремния(ГУ) и кремниевой кислоте. Силикаты, их использование вбыту, медицине, промышленности. Важнейшие строительныематериалы: керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемыбезопасного использования строительных материалов в повседневнойжизни.Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ,свойств соляной кислоты; проведение качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков их протекания; опыты, отражающиефизические и химические свойства галогенов и их соединений (возможноиспользование видеоматериалов); ознакомление с образцами хлоридов(галогенидов); ознакомление с образцами серы и её соединениями(возможно использование видеоматериалов); наблюдение процессаобугливания сахара под действием концентрированной серной кислоты;изучение химических свойств разбавленной серной кислоты, проведениекачественной реакции на сульфат-ион и наблюдение признака еёпротекания; ознакомление с физическими свойствами азота, фосфора и ихсоединений (возможно использование видеоматериалов), образцамиазотных и фосфорных удобрений; получение, собирание, распознавание иизучение свойств аммиака; проведение качественных реакций на ионаммония и фосфат-ион и изучение признаков их протекания,
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взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможноиспользование видеоматериалов); изучение моделей кристаллическихрешёток алмаза, графита, фуллерена; ознакомление с процессомадсорбции растворённых веществ активированным углём и устройствомпротивогаза; получение, собирание, распознавание и изучение свойствуглекислого газа; проведение качественных реакций на карбонат- исиликат-ионы и изучение признаков их протекания; ознакомление спродукцией силикатной промышленности; решение экспериментальныхзадач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения».
Металлы и их соединенияОбщая характеристика химических элементов — металлов наосновании их положения в Периодической системе химических элементовД. И. Менделеева и строения атомов. Строение металлов. Металлическаясвязь и металлическая кристаллическая решётка. Электрохимический ряднапряжений металлов. Физические и химические свойства металлов.Общие способы получения металлов. 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 химическихэлементов Д. И. Менделеева; строение их атомов; нахождение в природе.Физические и химические свойства (на примере натрия и калия). Оксидыи гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и ихсоединений.Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение вПериодической системе химических элементов Д. И. Менделеева;строение их атомов; нахождение в природе. Физические и химическиесвойства магния и кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид,гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её устранения.Алюминий: положение в Периодической системе химическихэлементов Д. И. Менделеева; строение атома; нахождение в природе.Физические и химические свойства алюминия. Амфотерные свойстваоксида и гидроксида алюминия.Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева; строение атома; нахождение в природе. Физические ихимические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа(П) ижелеза(Ш), их состав, свойства и получение.Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов исплавов, их физическими свойствами; изучение результатов коррозииметаллов (возможно использование видеоматериалов), особенностейвзаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможноиспользование видеоматериалов); исследование свойств жёсткой воды;процесса горения железа в кислороде (возможно использование
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видеоматериалов); признаков протекания качественных реакций на ионы(магния, кальция, алюминия, цинка, железа(П) и железа(Ш), меди(П));наблюдение и описание процессов окрашивания пламени ионами натрия,калия и кальция (возможно использование видеоматериалов);исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксидацинка; решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы иих соединения».
Химия и окружающая средаНовые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневнойжизни человека. Химия и здоровье. Безопасное использование веществ ихимических реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах иотравлениях. Основы экологической грамотности. Химическоезагрязнение окружающей среды (предельная допустимая концентрациявеществ — ПДК). Роль химии в решении экологических проблем.Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть),продукты их переработки, их роль в быту и промышленности.Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло,сплавы металлов, полимерные материалы).
Межпредметные связиРеализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классеосуществляется через использование как общих естественно-научныхпонятий, так и понятий, являющихся системными для отдельныхпредметов естественно-научного цикла.Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон,теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение,эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление, парниковыйэффект, технология, материалы.Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид,изотопы, радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники,полупроводники, диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объём,агрегатное состояние вещества, газ, раствор, растворимость,кристаллическая решётка, сплавы, физические величины, единицыизмерения, космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце.Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральныеудобрения, микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества.География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы,полезные ископаемые, топливо, водные ресурсы.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Изучение химии в основной школе направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовосвоения учебного предмета.

Личностные результатыЛичностные результаты освоения программы основного общегообразования достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной ивоспитательной деятельности Организации в соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения и способствуют процессам самопознания, саморазвития исоциализации обучающихся.Личностные результаты отражают сформированность, в том числе вчасти:Патриотического воспитания1) ценностного отношения к отечественному культурному,историческому и научному наследию, понимания значения химическойнауки в жизни современного общества, способности владеть достовернойинформацией о передовых достижениях и открытиях мировой иотечественной химии, заинтересованности в научных знаниях обустройстве мира и общества;Гражданского воспитания2) представления о социальных нормах и правилах межличностныхотношений в коллективе, коммуникативной компетентности вобщественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и другихвидах деятельности; готовности к разнообразной совместнойдеятельности при выполнении учебных, познавательных задач,выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов,стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этойучебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступкисвоих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётомосознания последствий поступков;Ценности научного познания3) мировоззренческих представлений о веществе и химическойреакции, соответствующих современному уровню развития науки исоставляющих основу для понимания сущности научной картины мира;представлений об основных закономерностях развития природы,взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этихзакономерностей;4) познавательных мотивов, направленных на получение новыхзнаний по химии, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и
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явлений;5) познавательной, информационной и читательской культуры, в томчисле навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочнойлитературой, доступными техническими средствами информационныхтехнологий;6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности испособности к самообразованию, проектной и исследовательскойдеятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения вдальнейшем;Формирования культуры здоровья7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своемуздоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий инеприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков,курения), необходимости соблюдения правил безопасности приобращении с химическими веществами в быту и реальной жизни;Трудового воспитания8) интереса к практическому изучению профессий и труда различногорода, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числена основе применения предметных знаний по химии, осознанного выбораиндивидуальной траектории продолжения образования с учётомличностных интересов и способности к химии, общественных интересов ипотребностей; успешной профессиональной деятельности и развитиянеобходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональнойсреде;Экологического воспитания9) экологически целесообразного отношения к природе как источникужизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здоровогои безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственномуфизическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюденияправил безопасного поведения при работе с веществами, а также вситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;10) способности применять знания, получаемые при изучении химии,для решения задач, связанных с окружающей природной средой,повышения уровня экологической культуры, осознания глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения посредствомметодов химии;11) экологического мышления, умения руководствоваться им впознавательной, коммуникативной и социальной практике.
Метапредметные результатыВ составе метапредметных результатов выделяют значимые дляформирования мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория,принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и др.), которыеиспользуются в естественно-научных учебных предметах и позволяют наоснове знаний из этих предметов формировать представление о целостной
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научной картине мира, и универсальные учебные действия(познавательные, коммуникативные, регулятивные), которыеобеспечивают формирование готовности к самостоятельномупланированию и осуществлению учебной деятельности.Метапредметные результаты освоения образовательной программы похимии отражают овладение универсальными познавательнымидействиями, в том числе:Базовыми логическими действиями1) умением использовать приёмы логического мышления приосвоении знаний: раскрывать смысл химических понятий (выделять иххарактерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями),использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;выбирать основания и критерии для классификации химических веществи химических реакций; устанавливать причинно-следственные связимежду объектами изучения; строить логические рассуждения(индуктивные, дедуктивные, по аналогии); делать выводы и заключения;2) умением применять в процессе познания понятия (предметные иметапредметные), символические (знаковые) модели, используемые вхимии, преобразовывать широко применяемые в химии модельныепредставления — химический знак (символ элемента), химическаяформула и уравнение химической реакции — при решении учебно-познавательных задач; с учётом этих модельных представлений выявлятьи характеризовать существенные признаки изучаемых объектов —химических веществ и химических реакций; выявлять общиезакономерности, причинно-следственные связи и противоречия визучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии для выявленияэтих закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способрешения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения,выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев);Базовыми исследовательскими действиями3) умением использовать поставленные вопросы в качествеинструмента познания, а также в качестве основы для формированиягипотезы по проверке правильности высказываемых суждений;4) приобретение опыта по планированию, организации и проведениюученических экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса,самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщенияи выводы по результатам проведённого опыта, исследования, составлятьотчёт о проделанной работе;Работой с информацией5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления, получаемую из разныхисточников (научно-популярная литература химического содержания,справочные пособия, ресурсы Интернета); критически оценивать



ХИМИЯ. 8—9 классы 491

противоречивую и недостоверную информацию;6) умением применять различные методы и запросы при поиске иотборе информации и соответствующих данных, необходимых длявыполнения учебных и познавательных задач определённого типа;приобретение опыта в области использования информационно-коммуникативных технологий, овладение культурой активногоиспользования различных поисковых систем; самостоятельно выбиратьоптимальную форму представления информации и иллюстрироватьрешаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формамиграфики и их комбинациями;7) умением использовать и анализировать в процессе учебной иисследовательской деятельности информацию о влияниипромышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояниеокружающей природной среды;Универсальными коммуникативными действиями8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) посуществу обсуждаемой темы, формулировать свои предложенияотносительно выполнения предложенной задачи;9) приобретение опыта презентации результатов выполненияхимического эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работыпо исследованию свойств веществ, учебного проекта);10) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательнойи исследовательской деятельности при решении возникающих проблем наоснове учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения,обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация совместныхдействий, определение критериев по оценке качества выполненнойработы и др.);Универсальными регулятивными действиями11) умением самостоятельно определять цели деятельности,планировать, осуществлять, контролировать и при необходимостикорректировать свою деятельность, выбирать наиболее эффективныеспособы решения учебных и познавательных задач, самостоятельносоставлять или корректировать предложенный алгоритм действий привыполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемыхобъектах — веществах и реакциях; оценивать соответствие полученногорезультата заявленной цели;12) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемыев условии заданий.
Предметные результатыВ составе предметных результатов по освоению обязательногосодержания, установленного данной примерной рабочей программой,
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выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения и способыдействий, специфические для предметной области «Химия», видыдеятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях.Предметные результаты представлены по годам обучения и отражаютсформированность у обучающихся следующих умений:
8 КЛАСС

1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула,химический элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь(однородная и неоднородная), валентность, относительная атомная имолекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса,массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём,оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степеньокисления, химическая реакция, классификация реакций: реакциисоединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена,экзо- и эндотермические реакции; тепловой эффект реакции; ядро атома,электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическаясвязь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион,катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентнаяконцентрация) в растворе;2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п.1) и применять эти понятия при описании веществ и их превращений;3) использовать химическую символику для составления формулвеществ и уравнений химических реакций;4) определять валентность атомов элементов в бинарныхсоединениях; степень окисления элементов в бинарных соединениях;принадлежность веществ к определённому классу соединений поформулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) внеорганических соединениях;5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева:демонстрировать понимание периодической зависимости свойствхимических элементов от их положения в Периодической системе;законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярного учения, закона Авогадро; описывать и характеризоватьтабличную форму Периодической системы химических элементов:различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочнаяподгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотноситьобозначения, которые имеются в таблице «Периодическая системахимических элементов Д. И. Менделеева» с числовыми характеристикамистроения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число
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электронов и распределение их по электронным слоям);6) классифицировать химические элементы; неорганическиевещества; химические реакции (по числу и составу участвующих вреакции веществ, по тепловому эффекту);
7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществразличных классов, подтверждая описание примерами молекулярныхуравнений соответствующих химических реакций;8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от ихкачественного состава; возможности протекания химическихпревращений в различных условиях;9) вычислять относительную молекулярную и молярную массывеществ; массовую долю химического элемента по формуле соединения;массовую долю вещества в растворе; проводить расчёты по уравнениюхимической реакции;10) применять основные операции мыслительной деятельности —анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию,выявление причинно-следственных связей — для изучения свойстввеществ и химических реакций; естественно-научные методы познания —наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный имысленный);11) следовать правилам пользования химической посудой илабораторным оборудованием, а также правилам обращения с веществамив соответствии с инструкциями по выполнению лабораторныххимических опытов по получению и собиранию газообразных веществ(водорода и кислорода), приготовлению растворов с определённоймассовой долей растворённого вещества; планировать и проводитьхимические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислотс помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.).

9 КЛАСС
1) раскрывать смысл основных химических понятий: химическийэлемент, атом, молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложноевещество, валентность, электроотрицательность, степень окисления,химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль,молярный объём, раствор; электролиты, неэлектролиты,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, коррозияметаллов, сплавы; скорость химической реакции, предельно допустимаяконцентрация (ПДК) вещества;2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п.
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1) и применять эти понятия при описании веществ и их превращений;3) использовать химическую символику для составления формулвеществ и уравнений химических реакций;4) определять валентность и степень окисления химическихэлементов в соединениях различного состава; принадлежность веществ копределённому классу соединений по формулам; вид химической связи(ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических соединениях;заряд иона по химической формуле; характер среды в водных растворахнеорганических соединений, тип кристаллической решётки конкретноговещества;5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева идемонстрировать его понимание: описывать и характеризоватьтабличную форму Периодической системы химических элементов:различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочнаяподгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотноситьобозначения, которые имеются в периодической таблице, с числовымихарактеристиками строения атомов химических элементов (состав и зарядядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям);объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов и ихсоединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётомстроения их атомов;6) классифицировать химические элементы; неорганическиевещества; химические реакции (по числу и составу участвующих вреакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степенейокисления химических элементов);7) характеризовать (описывать) общие и специфические химическиесвойства простых и сложных веществ, подтверждая описание примерамимолекулярных и ионных уравнений соответствующих химическихреакций;8) составлять уравнения электролитической диссоциации кислот,щелочей и солей; полные и сокращённые уравнения реакций ионногообмена; уравнения реакций, подтверждающих существованиегенетической связи между веществами различных классов;9) раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакцийпосредством составления электронного баланса этих реакций;10) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения;возможности протекания химических превращений в различных условиях;11) вычислять относительную молекулярную и молярную массывеществ; массовую долю химического элемента по формуле соединения;массовую долю вещества в растворе; проводить расчёты по уравнениюхимической реакции;12) следовать правилам пользования химической посудой илабораторным оборудованием, а также правилам обращения с веществамив соответствии с инструкциями по выполнению лабораторныххимических опытов по получению и собиранию газообразных веществ
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(аммиака и углекислого газа);13) проводить реакции, подтверждающие качественный составразличных веществ: распознавать опытным путём хлорид- бромид-,иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, катионыаммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водныхрастворах неорганических веществ;14) применять основные операции мыслительной деятельности —анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявлениепричинно-следственных связей — для изучения свойств веществ ихимических реакций; естественно-научные методы познания —наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный имысленный).
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2.1.18. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Рабочая программа основного общего образования по предмету«Изобразительное искусство» составлена на основе требований крезультатам освоения программы основного общего образования,представленных в Федеральном государственном образовательномстандарте основного общего образования, а также на основе планируемыхрезультатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся, представленных в программе воспитания.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» —развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формыэмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формысамовыражения и ориентации в художественном и нравственномпространстве культуры. Искусство рассматривается как особая духовнаясфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический,художественный и нравственный мировой опыт.Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеетинтегративный характер, так как включает в себя основы разных видоввизуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры,дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства,фотографии, функции художественного изображения в зрелищных иэкранных искусствах.Основные формы учебной деятельности — практическаяхудожественно-творческая деятельность, зрительское восприятиепроизведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.Важнейшими задачами являются формирование активного отношения ктрадициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимойценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения ибережного отношения к истории культуры своего Отечества, выраженнойв её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образахпредметно-материальной и пространственной среды, в пониманиикрасоты человека.Программа направлена на достижение основного результатаобразования — развитие личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и формированияготовности к саморазвитию и непрерывному образованию.Примерная рабочая программа ориентирована на психологовозрастные особенности развития детей 11—15 лет, при этом содержаниезанятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств
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обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, таки для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.Для оценки качества образования по предмету «Изобразительноеискусство» кроме личностных и метапредметных образовательныхрезультатов выделены и описаны предметные результаты обучения. Ихдостижение определяется чётко поставленными учебными задачами покаждой теме, и они являются общеобразовательными требованиями.В урочное время деятельность обучающихся организуется как виндивидуальной, так и в групповой форме. Каждому учащемусянеобходим личный творческий опыт, но также необходимо сотворчествов команде — совместная коллективная художественная деятельность,которая предусмотрена тематическим планом и может иметь разныеформы организации.Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки,которые могут быть основанием для организации проектнойдеятельности, которая включает в себя как исследовательскую, так ихудожественно-творческую деятельность, а также презентациюрезультата.Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессеисторико-культурологическую, искусствоведческую исследовательскуюработу учащихся и собственно художественную проектную деятельность,продуктом которой является созданное на основе композиционногопоиска учебное художественное произведение (индивидуальное иликоллективное, на плоскости или в объёме, макете).Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активнаясоциокультурная деятельность, в процессе которой обучающиесяучаствуют в оформлении общешкольных событий и праздников, ворганизации выставок детского художественного творчества, в конкурсах,а также смотрят памятники архитектуры, посещают художественныемузеи.
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»является освоение разных видов визуально-пространственных искусств:живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного идекоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных иэкранных искусствах (вариативно).Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единуюобразовательную структуру художественно-творческую деятельность,восприятие произведений искусства и художественно-эстетическоеосвоение окружающей действительности. Художественное развитиеобучающихся осуществляется в процессе личного художественного
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творчества, в практической работе с разнообразными художественнымиматериалами.
Задачами учебного предмета«Изобразительное искусство» являются:

 освоение художественной культуры как формы выражения впространственных формах духовных ценностей, формированиепредставлений о месте и значении художественной деятельностив жизни общества;
 формирование у обучающихся представлений об отечественной имировой художественной культуре во всём многообразии еёвидов;
 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и

преобразования мира;
 приобретение опыта создания творческой работы посредствомразличных художественных материалов в разных видахвизуально-пространственных искусств: изобразительных(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, вархитектуре и дизайне, опыта художественного творчества вкомпьютерной графике и анимации, фотографии, работы всинтетических искусствах (театре и кино) (вариативно);
 формирование пространственного мышления и аналитических

визуальных способностей;
 овладение представлениями о средствах выразительностиизобразительного искусства как способах воплощения в видимыхпространственных формах переживаний, чувств имировоззренческих позиций человека;
 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и

творческого воображения;
 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию

России через освоение отечественной художественной культуры;
 развитие потребности в общении с произведениями

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

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕВ соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования учебный предмет
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«Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство»
и является обязательным для изучения.

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано
как система тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5-
7 классов программы основного общего образования в объёме 102
учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю в качестве
инвариантных. Четвёртый модуль предлагается в качестве вариативного
(для соответствующих вариантов учебного плана), может быть
реализован за счёт часов внеурочной деятельности.

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

Предусматривается возможность реализации этого курса при
выделении на его изучение 2 учебных часов в неделю за счёт вариативной
части учебного плана, определяемой участниками образовательного
процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для
изучения, а увеличение времени на практическую художественную
деятельность.

Это способствует качеству обучения и достижению более высокого
уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов
обучения.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»
Общие сведения о декоративно-прикладном искусствеДекоративно-прикладное искусство и его виды.Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей.
Древние корни народного искусстваИстоки образного языка декоративно-прикладного искусства.Традиционные образы народного (крестьянского) прикладногоискусства.Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями иэпосом.Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметовбыта, их значение в характере труда и жизненного уклада.Образно-символический язык народного прикладного искусства.Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства.Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы,росписи по дереву, вышивки. Освоение навыков декоративногообобщения в процессе практической творческой работы.
Убранство русской избыКонструкция избы, единство красоты и пользы — функционального исимволического — в её постройке и украшении.Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстверусских изб. Картина мира в образном строе бытового крестьянскогоискусства.Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декоракрестьянского дома.Устройство внутреннего пространства крестьянского дома.Декоративные элементы жилой среды.Определяющая роль природных материалов для конструкции и декоратрадиционной постройки жилого дома в любой природной среде.Мудрость соотношения характера постройки, символики её декора иуклада жизни для каждого народа.

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудростиих выразительной формы и орнаментально-символического оформления.
Народный праздничный костюмОбразный строй народного праздничного костюма — женского имужского.Традиционная конструкция русского женского костюма —
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северорусский (сарафан) и южнорусский (понёва) варианты.Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма дляразличных регионов страны.Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах иобрядах. Древнее происхождение и присутствие всех типов орнаментов внародной вышивке. Символическое изображение женских фигур иобразов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционныхорнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны.Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов,выражение в форме, цветовом решении, орнаментике костюма чертнационального своеобразия.Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видовнародного творчества.Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданиюколлективного панно на тему традиций народных праздников.
Народные художественные промыслыРоль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусствои ремесло. Традиции культуры, особенные для каждого региона.Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождениехудожественных промыслов народов России.Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех икожа, шерсть и лён и др.).Традиционные древние образы в современных игрушках народныхпромыслов. Особенности цветового строя, основные орнаментальныеэлементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки.Местные промыслы игрушек разных регионов страны.Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла.Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по историихохломского промысла. Травный узор, «травка» — основной мотивхохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и декора впроизведениях промысла. Последовательность выполнения травногоорнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы».Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории.Традиционные образы городецкой росписи предметов быта. Птица и конь— традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетныемотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкойросписи.Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по историипромысла. Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формыи кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. Приёмымазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии.



502

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла.Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решенияросписей. Приёмы свободной кистевой импровизации в живописицветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения.Древние традиции художественной обработки металла в разныхрегионах страны. Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом.Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра —роспись шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождениеискусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля каждойшколы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитиитрадиций отечественной культуры.Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеровхудожественных промыслов.Отражение в изделиях народных промыслов многообразияисторических, духовных и культурных традиций.Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные идуховные ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России.
Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпохи народовРоль декоративно-прикладного искусства в культуре древнихцивилизаций.Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества,традиций быта и ремесла, уклада жизни людей.Характерные признаки произведений декоративно-прикладногоискусства, основные мотивы и символика орнаментов в культуре разныхэпох.Характерные особенности одежды для культуры разных эпох инародов. Выражение образа человека, его положения в обществе ихарактера деятельности в его костюме и его украшениях.Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров,предметов быта — в культуре разных эпох.
Декоративно-прикладное искусство в жизни современногочеловекаМногообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл,гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды).Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип,указующий или декоративный знак.Государственная символика и традиции геральдики.Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды.
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Значение украшений в проявлении образа человека, его характера,самопонимания, установок и намерений.Декор на улицах и декор помещений.Декор праздничный и повседневный.Праздничное оформление школы.
Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»Общие сведения о видах искусстваПространственные и временные виды искусства.Изобразительные, конструктивные и декоративные видыпространственных искусств, их место и назначение в жизни людей.Основные виды живописи, графики и скульптуры.Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя.
Язык изобразительного искусства и его выразительныесредстваЖивописные, графические и скульптурные художественныематериалы, их особые свойства.Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерствахудожника.Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческийрисунок.Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата.Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов.Линейные графические рисунки и наброски.Тон и тональные отношения: тёмное — светлое.Ритм и ритмическая организация плоскости листа.Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности,физическая основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета,дополнительные цвета.Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве:холодный и тёплый цвет, понятие цветовых отношений; колорит вживописи.Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурныепамятники, парковая скульптура, камерная скульптура.Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведениямелкой пластики. Виды рельефа.
Жанры изобразительного искусстваЖанровая система в изобразительном искусстве как инструмент длясравнения и анализа произведений изобразительного искусства.Предмет изображения, сюжет и содержание произведенияизобразительного искусства.
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НатюрмортИзображение предметного мира в изобразительном искусстве ипоявление жанра натюрморта в европейском и отечественном искусстве.Основы графической грамоты: правила объёмного изображенияпредметов на плоскости.Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точказрения и точка схода, правила перспективных сокращений.Изображение окружности в перспективе.Рисование геометрических тел на основе правил линейнойперспективы.Сложная пространственная форма и выявление её конструкции.Рисунок сложной формы предмета как соотношение простыхгеометрических фигур.Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел.Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет»,«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень».Особенности освещения «по свету» и «против света».Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или попредставлению.Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности графических техник. Печатная графика.Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортахевропейских и отечественных живописцев. Опыт создания живописногонатюрморта.
ПортретПортрет как образ определённого реального человека. Изображениепортрета человека в искусстве разных эпох. Выражение в портретномизображении характера человека и мировоззренческих идеалов эпохи.Великие портретисты в европейском искусстве.Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве.Великие портретисты в русской живописи.Парадный и камерный портрет в живописи.Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.—отечественном и европейском.Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношениелицевой и черепной частей головы.Графический портрет в работах известных художников. Разнообразиеграфических средств в изображении образа человека.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.
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Выражение характера человека, его социального положения и образаэпохи в скульптурном портрете.Значение свойств художественных материалов в созданиискульптурного портрета.Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописномпортретном образе в произведениях выдающихся живописцев.Опыт работы над созданием живописного портрета.
ПейзажОсобенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, всредневековом искусстве и в эпоху Возрождения.Правила построения линейной перспективы в изображениипространства.Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего идальнего планов при изображении пейзажа.Особенности изображения разных состояний природы и её освещения.Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского.Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов ипостимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи иколористической изменчивости состояний природы.Живописное изображение различных состояний природы.Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественнойкультуре. История становления картины Родины в развитииотечественной пейзажной живописи XIX в.Становление образа родной природы в произведениях А. Венециановаи его учеников: А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И.Левитана и её значение для русской культуры. Значение художественногообраза отечественного пейзажа в развитии чувства Родины.Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажасвоей Родины.Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров.Средства выразительности в графическом рисунке и многообразиеграфических техник.Графические зарисовки и графическая композиция на темыокружающей природы.Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие впонимании образа города.Город как материальное воплощение отечественной истории икультурного наследия. Задачи охраны культурного наследия иисторического образа в жизни современного города.Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспективаи ритмическая организация плоскости изображения.
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Бытовой жанр в изобразительном искусствеИзображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусстваразных эпох. Значение художественного изображения бытовой жизнилюдей в понимании истории человечества и современной жизни.Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника.Тема, сюжет, содержание в жанровой картине. Образ нравственных иценностных смыслов в жанровой картине и роль картины в ихутверждении.Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность ворганизации художественных выразительных средств и взаимосвязи всехкомпонентов произведения.
Исторический жанр в изобразительном искусствеИсторическая тема в искусстве как изображение наиболеезначительных событий в жизни общества.Жанровые разновидности исторической картины в зависимости отсюжета: мифологическая картина, картина на библейские темы, батальнаякартина и др.Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место вразвитии отечественной культуры.Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», историческиекартины в творчестве В. Сурикова и др. Исторический образ России вкартинах ХХ в.Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периодаработы художника над исторической картиной: идея и эскизы, сборматериала и работа над этюдами, уточнения композиции в эскизах, картонкомпозиции, работа над холстом.Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой насобранный материал по задуманному сюжету.
Библейские темы в изобразительном искусствеИсторические картины на библейские темы: место и значение сюжетовСвященной истории в европейской культуре.Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как«духовная ось», соединяющая жизненные позиции разных поколений.Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля,Рембрандта, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов.«Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге.«Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»).Иконопись как великое проявление русской культуры. Языкизображения в иконе — его религиозный и символический смысл.Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва,Феофана Грека, Дионисия.
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Работа над эскизом сюжетной композиции.Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образмира в изобразительном искусстве.
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки —конструктивные искусства.Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» — предметно-пространственной среды жизни людей.Функциональность предметно-пространственной среды и выражение вней мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества.Материальная культура человечества как уникальная информация ожизни людей в разные исторические эпохи.Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачисохранения культурного наследия и природного ландшафта.Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапахобщественного развития. Единство функционального и художественного— целесообразности и красоты.
Графический дизайнКомпозиция как основа реализации замысла в любой творческойдеятельности. Основы формальной композиции в конструктивныхискусствах.Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет,буква, текст и изображение.Формальная композиция как композиционное построение на основесочетания геометрических фигур, без предметного содержания.Основные свойства композиции: целостность и соподчинённостьэлементов.Ритмическая организация элементов: выделение доминанты,симметрия и асимметрия, динамическая и статичная композиция,контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость композиции.Практические упражнения по созданию композиции с вариативнымритмическим расположением геометрических фигур на плоскости.Роль цвета в организации композиционного пространства.Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Цвет изаконы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент,ритм цветовых форм, доминанта.Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне.Форма буквы как изобразительно-смысловой символ.Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта.Типографика. Понимание типографской строки как элементаплоскостной композиции.Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква —
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изобразительный элемент композиции».Логотип как графический знак, эмблема или стилизованныйграфический символ. Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковыйлоготип.Композиционные основы макетирования в графическом дизайне присоединении текста и изображения.Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительныйязык плаката. Композиционный монтаж изображения и текста в плакате,рекламе, поздравительной открытке.Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала.Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформлениекниги, журнала.Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажаили на основе компьютерных программ.
Макетирование объёмно-пространственных композицийКомпозиция плоскостная и пространственная. Композиционнаяорганизация пространства. Прочтение плоскостной композиции как«чертежа» пространства.Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности испособы его обозначения на макете.Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. Объём и пространство. Взаимосвязьобъектов в архитектурном макете.Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявлениепростых объёмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияниеобъёмов и их сочетаний на образный характер постройки.Понятие тектоники как выражение в художественной формеконструктивной сущности сооружения и логики конструктивногосоотношения его частей.Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий визменении архитектурных конструкций (перекрытия и опора — стоечно-балочная конструкция — архитектура сводов; каркасная каменнаяархитектура; металлический каркас, железобетон и язык современнойархитектуры).Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функциявещи и её форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком.Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализформы через выявление сочетающихся объёмов. Красота — наиболееполное выявление функции предмета. Влияние развития технологий иматериалов на изменение формы предмета.Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов.Творческое проектирование предметов быта с определением их
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функций и материала изготовленияЦвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующеезначение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятиеформы объектов архитектуры и дизайна.Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетированиес использованием цвета.
Социальное значение дизайна и архитектуры как средыжизни человекаОбраз и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей какотражение эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей иразвития производственных возможностей.Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевогоязыка архитектуры как этапов духовной, художественной и материальнойкультуры разных народов и эпох.Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом впредметно-пространственной среде жизни разных народов.Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох»в виде аналитических зарисовок известных архитектурных памятников пофотографиям и другим видам изображения.Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня изавтра.Архитектурная и градостроительная революция XX в. Еётехнологические и эстетические предпосылки и истоки. Социальныйаспект «перестройки» в архитектуре.Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровняматериально-строительной техники. Приоритет функционализма.Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности средысовременного города.Пространство городской среды. Исторические формы планировкигородской среды и их связь с образом жизни людей.Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка иреальность.Современные поиски новой эстетики в градостроительстве.Выполнение практических работ по теме «Образ современного городаи архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийнойзарисовки города будущего.Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость историческихкварталов и значение культурного наследия для современной жизнилюдей.Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малыхархитектурных форм и архитектурного дизайна в организации городскойсреды и индивидуальном образе города.
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Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройствопешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи,«диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локальногоозеленения и т. д.Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайнаобъектов городской среды» в виде создания коллажнографическойкомпозиции или дизайн-проекта оформления витрины магазина.Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения ипостроение его интерьера. Дизайн пространственно-предметной средыинтерьера.Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи.Интерьер как отражение стиля жизни его хозяев.Зонирование интерьера — создание многофункциональногопространства. Отделочные материалы, введение фактуры и цвета винтерьер.Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа).Выполнение практической и аналитической работы по теме «Рольвещи в образно-стилевом решении интерьера» в форме созданияколлажной композиции.Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город вединстве с ландшафтно-парковой средой.Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафтарусской усадебной территории и задачи сохранения историческогонаследия. Традиции графического языка ландшафтных проектов.Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебногоучастка в виде схемы-чертежа.Единство эстетического и функционального вобъёмнопространственной организации среды жизнедеятельности людей.
Образ человека и индивидуальное проектированиеОрганизация пространства жилой среды как отражение социальногозаказа и индивидуальности человека, его вкуса, потребностей ивозможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне иархитектуре.Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада.Дизайн предметной среды в интерьере частного дома.Мода и культура как параметры создания собственного костюма иликомплекта одежды.Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи иформы. Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладежизни, как бизнес и в качестве манипулирования массовым сознанием.Характерные особенности современной одежды. Молодёжнаясубкультура и подростковая мода. Унификация одежды и



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 511

индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса вподборе одежды.Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайнсовременной одежды».Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияждневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический.Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социальногоповедения, рекламой, общественной деятельностью.Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни людей истроительства нового мира.
Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видахискусства и художественная фотография» (вариативный)Синтетические — пространственно-временные виды искусства. Рольизображения в синтетических искусствах в соединении со словом,музыкой, движением.Значение развития технологий в становлении новых видов искусства.Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человекоминформационных средств на экране цифрового искусства.
Художник и искусство театраРождение театра в древнейших обрядах. История развития искусстватеатра.

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздникови их визуальный облик.Роль художника и виды профессиональной деятельности художника всовременном театре.Сценография и создание сценического образа. Сотворчествохудожника-постановщика с драматургом, режиссёром и актёрами.Роль освещения в визуальном облике театрального действия.Бутафорские, пошивочные, декорационные и иные цеха в театре.Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство врешении образа спектакля. Выражение в костюме характера персонажа.Творчество художников-постановщиков в истории отечественногоискусства (К. Коровин, И. Билибин, А. Головин и др.).Школьный спектакль и работа художника по его подготовке.Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра иактёра в процессе создания образа персонажа.Условность и метафора в театральной постановке как образная иавторская интерпретация реальности.
Художественная фотографияРождение фотографии как технологическая революция запечатления
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реальности. Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипадо компьютерных технологий.Современные возможности художественной обработки цифровойфотографии.Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С. М. Прокудина-Горского. Сохранённая история и роль его фотографий в современнойотечественной культуре.Фотография — искусство светописи. Роль света в выявлении формы ифактуры предмета. Примеры художественной фотографии в творчествепрофессиональных мастеров.Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм.Умения наблюдать и выявлять выразительность и красотуокружающей жизни с помощью фотографии.Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов.Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии. Рольтональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образном восприятиипейзажа.Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная идокументальная.Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь снаправлениями в изобразительном искусстве.Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению сживописным и графическим портретом. Опыт выполнения портретныхфотографий.Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок —свидетельство истории и его значение в сохранении памяти о событии.Фоторепортаж — дневник истории. Значение работы военныхфотографов. Спортивные фотографии. Образ современности врепортажных фотографиях.«Работать для жизни...» — фотографии Александра Родченко, ихзначение и влияние на стиль эпохи.Возможности компьютерной обработки фотографий, задачипреобразования фотографий и границы достоверности.Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различныхкомпьютерных программ.Художественная фотография как авторское видение мира, как образвремени и влияние фотообраза на жизнь людей.
Изображение и искусство киноОжившее изображение. История кино и его эволюция как искусства.Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино исостав творческого коллектива. Сценарист — режиссёр — художник —оператор в работе над фильмом. Сложносоставной язык кино.
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Монтаж композиционно построенных кадров — основа языкакиноискусства.Художник-постановщик и его команда художников в работе посозданию фильма. Эскизы мест действия, образы и костюмы персонажей,раскадровка, чертежи и воплощение в материале. Пространство ипредметы, историческая конкретность и художественный образ —видеоряд художественного игрового фильма.Создание видеоролика — от замысла до съёмки. Разные жанры —разные задачи в работе над видеороликом. Этапы создания видеоролика.Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные,кукольные мультфильмы и цифровая анимация. Уолт Дисней и егостудия. Особое лицо отечественной мультипликации, её знаменитыесоздатели.Использование электронно-цифровых технологий в современномигровом кинематографе.Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническоеоборудование и его возможности для создания анимации. Коллективныйхарактер деятельности по созданию анимационного фильма. Выбортехнологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная перекладка,сыпучая анимация.Этапы создания анимационного фильма. Требования и критериихудожественности.
Изобразительное искусство на телевиденииТелевидение — экранное искусство: средство массовой информации,художественного и научного просвещения, развлечения и организациидосуга.Искусство и технология. Создатель телевидения — русский инженерВладимир Козьмич Зворыкин.Роль телевидения в превращении мира в единое информационноепространство. Картина мира, создаваемая телевидением. Прямой эфир иего значение.Деятельность художника на телевидении: художники по свету,костюму, гриму; сценографический дизайн и компьютерная графика.Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда ихудожественного оформления.Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни.Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждогочеловека.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения рабочей программы основногообщего образования по изобразительному искусству достигаются вединстве учебной и воспитательной деятельности.В центре примерной программы по изобразительному искусству всоответствии с ФГОС общего образования находится личностноеразвитие обучающихся, приобщение обучающихся к российскимтрадиционным духовным ценностям, социализация личности.Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностныхрезультатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основроссийской идентичности; ценностные установки и социально значимыекачества личности; духовнонравственное развитие обучающихся иотношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению,готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимойдеятельности.1. Патриотическое воспитаниеОсуществляется через освоение школьниками содержания традиций,истории и современного развития отечественной культуры, выраженной веё архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве.Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красотыотечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства,посвящённых различным подходам к изображению человека, великимпобедам, торжественным и трагическим событиям, эпической илирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувствавоспитываются в изучении истории народного искусства, его житейскоймудрости и значения символических смыслов. Урок искусствавоспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессесобственной художественно-практической деятельности обучающегося,который учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческомусозиданию художественного образа.2. Гражданское воспитаниеПрограмма по изобразительному искусству направлена на активноеприобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественнойкультуры. При этом реализуются задачи социализации и гражданскоговоспитания школьника. Формируется чувство личной причастности кжизни общества. Искусство рассматривается как особый язык,развивающий коммуникативные умения. В рамках предмета«Изобразительное искусство» происходит изучение художественнойкультуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональныечувства обучающихся. Предмет способствует пониманию особенностейжизни разных народов и красоты различных национальных эстетических
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идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общиххудожественных проектах создают условия для разнообразнойсовместной деятельности, способствуют пониманию другого,становлению чувства личной ответственности.3. Духовно-нравственное воспитаниеВ искусстве воплощена духовная жизнь человечества,концентрирующая в себе эстетический, художественный и нравственныймировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного предмета.Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося ивоспитание его эмоциональнообразной, чувственной сферы. Развитиетворческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося,осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях поизобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей— формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду,культуре как духовному богатству общества и важному условиюощущения человеком полноты проживаемой жизни.4. Эстетическое воспитаниеЭстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) —это воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектраэстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое,комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощениев изображении и в создании предметно-пространственной средыпостоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле.Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условиемразвития социально значимых отношений обучающихся. Способствуетформированию ценностных ориентаций школьников в отношении кокружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, кмирной жизни как главному принципу человеческого общежития, ксамому себе как самореализующейся и ответственной личности,способной к позитивному действию в условиях соревновательнойконкуренции. Способствует формированию ценностного отношения кприроде, труду, искусству, культурному наследию.5. Ценности познавательной деятельностиВ процессе художественной деятельности на занятияхизобразительным искусством ставятся задачи воспитаниянаблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии соспециальными установками, видеть окружающий мир. Воспитываетсяэмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательскойдеятельности развиваются в процессе учебных проектов на урокахизобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности.
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6. Экологическое воспитаниеПовышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем, активное неприятие действий,приносящих вред окружающей среде, воспитывается в процессехудожественно-эстетического наблюдения природы, её образа впроизведениях искусства и личной художественно-творческой работе.
7. Трудовое воспитаниеХудожественно-эстетическое развитие обучающихся обязательнодолжно осуществляться в процессе личной художественно-творческойработы с освоением художественных материалов и специфики каждого изних. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества,как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своимируками, формирование умений преобразования реального жизненногопространства и его оформления, удовлетворение от создания реальногопрактического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления крезультату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умениясотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде —обязательные требования к определённым заданиям программы.
8. Воспитывающая предметно-эстетическая средаВ процессе художественно-эстетического воспитания обучающихсяимеет значение организация пространственной среды школы. При этомшкольники должны быть активными участниками (а не толькопотребителями) её создания и оформления пространства в соответствии сзадачами образовательной организации, среды, календарными событиямишкольной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образпредметно пространственной среды школы, оказывает активноевоспитательное воздействие и влияет на формирование позитивныхценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты освоения основной образовательнойпрограммы, формируемые при изучении предмета «Изобразительноеискусство»:
1. Овладение универсальными познавательнымидействиямиФормирование пространственных представлений и сенсорныхспособностей:

 сравнивать предметные и пространственные объекты позаданным основаниям;
 характеризовать форму предмета, конструкции;
 выявлять положение предметной формы в пространстве;
 обобщать форму составной конструкции;
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 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства,зрительного образа;
 структурировать предметно-пространственные явления;
 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутрицелого и предметов между собой;
 абстрагировать образ реальности в построении плоской илипространственной композиции.
 Базовые логические и исследовательские действия:
 выявлять и характеризовать существенные признаки явленийхудожественной культуры;
 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позицийэстетических категорий явления искусства и действительности;
 классифицировать произведения искусства по видам и,соответственно, по назначению в жизни людей;
 ставить и использовать вопросы как исследовательскийинструмент познания;
 вести исследовательскую работу по сбору информационногоматериала по установленной или выбранной теме;
 самостоятельно формулировать выводы и обобщения порезультатам наблюдения или исследования, аргументированнозащищать свои позиции.
 Работа с информацией:
 использовать различные методы, в том числе электронныетехнологии, для поиска и отбора информации на основеобразовательных задач и заданных критериев;
 использовать электронные образовательные ресурсы;
 уметь работать с электронными учебными пособиями иучебниками;
 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать исистематизировать информацию, представленную впроизведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;
 самостоятельно готовить информацию на заданную иливыбранную тему в различных видах её представления: в рисункахи эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях.

2. Овладение универсальными коммуникативнымидействиямиПонимать искусство в качестве особого языка общения —межличностного (автор — зритель), между поколениями, международами;
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения, развиваяспособность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих;
 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительноеотношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с
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суждениями участников общения, выявляя и корректно,доказательно отстаивая свои позиции в оценке и пониманииобсуждаемого явления; находить общее решение и разрешатьконфликты на основе общих позиций и учёта интересов;
 публично представлять и объяснять результаты своеготворческого, художественного или исследовательского опыта;
 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе,принимать цель совместной деятельности и строить действия поеё достижению, договариваться, проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственноотноситься к задачам, своей роли в достижении общегорезультата.

3. Овладение универсальными регулятивными действиямиСамоорганизация:
 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результатвыполнения учебных задач, осознанно подчиняя поставленнойцели совершаемые учебные действия, развивать мотивы иинтересы своей учебной деятельности;
 планировать пути достижения поставленных целей, составлятьалгоритм действий, осознанно выбирать наиболее эффективныеспособы решения учебных, познавательных, художественно-творческих задач;
 уметь организовывать своё рабочее место для практическойработы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережноотносясь к используемым материалам.
 Самоконтроль:
 соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процесседостижения результата;
 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки наоснове соответствующих целям критериев.
 Эмоциональный интеллект:
 развивать способность управлять собственными эмоциями,стремиться к пониманию эмоций других;
 уметь рефлексировать эмоции как основание дляхудожественного восприятия искусства и собственнойхудожественной деятельности;
 развивать свои эмпатические способности, способностьсопереживать, понимать намерения и переживания свои и других;
 признавать своё и чужое право на ошибку;
 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать вучебном сотрудничестве, в совместной деятельности сосверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета«Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным модулям идолжны отражать сформированность умений.
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»:

 знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства:народного, классического, современного, искусства промыслов;понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовымипотребностями людей, необходимость присутствия в предметноммире и жилой среде;
 иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) омифологическом и магическом значении орнаментальногооформления жилой среды в древней истории человечества, оприсутствии в древних орнаментах символического описаниямира;
 характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые

функции декоративно-прикладного искусства;
 уметь объяснять коммуникативное значение декоративногообраза в организации межличностных отношений, в обозначениисоциальной роли человека, в оформлениипредметнопространственной среды;
 распознавать произведения декоративно-прикладного искусствапо материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень,кость, др.); уметь характеризовать неразрывную связь декора иматериала;
 распознавать и называть техники исполнения произведенийдекоративно-прикладного искусства в разных материалах: резьба,роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.;
 знать специфику образного языка декоративного искусства — егознаковую природу, орнаментальность, стилизацию изображения;
 различать разные виды орнамента по сюжетной основе:

геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный;
 владеть практическими навыками самостоятельного творческогосоздания орнаментов ленточных, сетчатых, центрических;
 знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии впостроении орнамента и уметь применять эти знания всобственных творческих декоративных работах;
 овладеть практическими навыками стилизованного —орнаментального лаконичного изображения деталей природы,
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стилизованного обобщённого изображения представителейживотного мира, сказочных и мифологических персонажей сопорой на традиционные образы мирового искусства;
 знать особенности народного крестьянского искусства какцелостного мира, в предметной среде которого выраженоотношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни вцелом;
 уметь объяснять символическое значение традиционных знаковнародного крестьянского искусства (солярные знаки, древожизни, конь, птица, мать-земля);
 знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционногокрестьянского дома, его декоративное убранство, уметьобъяснять функциональное, декоративное и символическоеединство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражениеуклада крестьянской жизни и памятник архитектуры;
 иметь практический опыт изображения характерныхтрадиционных предметов крестьянского быта;
 освоить конструкцию народного праздничного костюма, егообразный строй и символическое значение его декора; знать оразнообразии форм и украшений народного праздничногокостюма различных регионов страны; уметь изобразить илисмоделировать традиционный народный костюм;
 осознавать произведения народного искусства как бесценноекультурное наследие, хранящее в своих материальных формахглубинные духовные ценности;
 знать и уметь изображать или конструировать устройствотрадиционных жилищ разных народов, например юрты, сакли,хаты-мазанки; объяснять семантическое значение деталейконструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом;
 иметь представление и распознавать примеры декоративногооформления жизнедеятельности — быта, костюма разныхисторических эпох и народов (например, Древний Египет,Древний Китай, античные Греция и Рим, ЕвропейскоеСредневековье); понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для каждойконкретной культуры, определяемые природными условиями исложившийся историей;
 объяснять значение народных промыслов и традицийхудожественного ремесла в современной жизни;
 рассказывать о происхождении народных художественныхпромыслов; о соотношении ремесла и искусства;
 называть характерные черты орнаментов и изделий рядаотечественных народных художественных промыслов;
 характеризовать древние образы народного искусства в
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произведениях современных народных промыслов;
 уметь перечислять материалы, используемые в народныххудожественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.;
 различать изделия народных художественных промыслов поматериалу изготовления и технике декора;
 объяснять связь между материалом, формой и техникой декора впроизведениях народных промыслов;
 иметь представление о приёмах и последовательности работы присоздании изделий некоторых художественных промыслов;
 уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты,детали или общий вид изделий ряда отечественныххудожественных промыслов;
 характеризовать роль символического знака в современной жизни(герб, эмблема, логотип, указующий или декоративный знак) ииметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа;
 понимать и объяснять значение государственной символики,иметь представление о значении и содержании геральдики;
 уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладнойхудожественной деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке ихарактеризовать их образное назначение;
 ориентироваться в широком разнообразии современногодекоративно-прикладного искусства; различать по материалам,технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку,литьё, гобелен и т. д.;
 овладевать навыками коллективной практической творческойработы по оформлению пространства школы и школьныхпраздников.

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

Язык изобразительного искусства и его выразительныесредства:
 различать и характеризовать традиционные художественныематериалы для графики, живописи, скульптуры;
 осознавать значение материала в создании художественногообраза; уметь различать и объяснять роль художественногоматериала в произведениях искусства;
 иметь практические навыки изображения карандашами разнойжёсткости, фломастерами, углём, пастелью и мелками,акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать
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возможности применять другие доступные художественныематериалы;
 иметь представление о различных художественных техниках виспользовании художественных материалов;
 понимать роль рисунка как основы изобразительнойдеятельности;
 иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображенияобъёмных 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» ииметь опыт их визуального анализа;
 обладать навыком определения конструкции сложных форм,геометризации плоскостных и объёмных форм, умениемсоотносить между собой пропорции частей внутри целого;
 иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительныевозможности линии;
 иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ назаданную учебную задачу или как самостоятельное творческоедействие;
 знать основы цветоведения: характеризовать основные исоставные цвета, дополнительные цвета — и значение этихзнаний для искусства живописи;
 определять содержание понятий «колорит», «цветовыеотношения», «цветовой контраст» и иметь навыки практическойработы гуашью и акварелью;
 иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальныепредставления о пластической выразительности скульптуры,соотношении пропорций в изображении предметов илиживотных.

Жанры изобразительного искусства:
 объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве»,перечислять жанры;
 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом исодержанием произведения искусства.

Натюрморт:
 характеризовать изображение предметного мира в различныеэпохи истории человечества и приводить примеры натюрморта вевропейской живописи Нового времени;
 рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и ролинатюрморта в отечественном искусстве ХХ в., опираясь на
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конкретные произведения отечественных художников;
 знать и уметь применять в рисунке правила линейнойперспективы и изображения объёмного предмета в двухмерномпространстве листа;
 знать об освещении как средстве выявления объёма предмета;
 иметь опыт построения композиции натюрморта: опытразнообразного расположения предметов на листе, выделениядоминанты и целостного соотношения всех применяемых средстввыразительности;
 иметь опыт создания графического натюрморта;
 иметь опыт создания натюрморта средствами живописи.

Портрет:
 иметь представление об истории портретного изображениячеловека в разные эпохи как последовательности измененийпредставления о человеке;
 сравнивать содержание портретного образа в искусстве ДревнегоРима, эпохи Возрождения и Нового времени;
 понимать, что в художественном портрете присутствует такжевыражение идеалов эпохи и авторская позиция художника;
 узнавать произведения и называть имена нескольких великихпортретистов европейского искусства (Леонардо да Винчи,Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.);
 уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительномискусстве, называть имена великих художников- портретистов(В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин,К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.);
 знать и претворять в рисунке основные позиции конструкцииголовы человека, пропорции лица, соотношение лицевой ичерепной частей головы;
 иметь представление о способах объёмного изображения головычеловека, создавать зарисовки объёмной конструкции головы;понимать термин «ракурс» и определять его на практике;
 иметь представление о скульптурном портрете в историиискусства, о выражении характера человека и образа эпохи вскульптурном портрете;
 иметь начальный опыт лепки головы человека;
 приобретать опыт графического портретного изображения какнового для себя видения индивидуальности человека;
 иметь представление о графических портретах мастеров разныхэпох, о разнообразии графических средств в изображении образачеловека;
 уметь характеризовать роль освещения как выразительногосредства при создании художественного образа;
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 иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цветав создании портретного образа как средства выражениянастроения, характера, индивидуальности героя портрета;
 иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. —западном и отечественном.

Пейзаж:
 иметь представление и уметь сравнивать изображениепространства в эпоху Древнего мира, в Средневековом искусствеи в эпоху Возрождения;
 знать правила построения линейной перспективы и уметьприменять их в рисунке;
 определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода,низкий и высокий горизонт, перспективные сокращения,центральная и угловая перспектива;
 знать правила воздушной перспективы и уметь их применять напрактике;
 характеризовать особенности изображения разных состоянийприроды в романтическом пейзаже и пейзаже творчестваимпрессионистов и постимпрессионистов;
 иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского;
 иметь представление об особенностях пленэрной живописи иколористической изменчивости состояний природы;
 знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русскойживописи, характеризуя особенности понимания пейзажа втворчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана ихудожников ХХ в. (по выбору);
 уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образотечественной природы и каково его значение в развитии чувстваРодины;
 иметь опыт живописного изображения различных активновыраженных состояний природы;
 иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображенияприроды по памяти и представлению;
 иметь опыт художественной наблюдательности как способаразвития интереса к окружающему миру и его художественно-поэтическому видению;
 иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти илипредставлению;
 обрести навыки восприятия образности городского пространствакак выражения самобытного лица культуры и истории народа;
 понимать и объяснять роль культурного наследия в городскомпространстве, задачи его охраны и сохранения.
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Бытовой жанр:
 характеризовать роль изобразительного искусства вформировании представлений о жизни людей разных эпох инародов;
 уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковаяживопись», «монументальная живопись»; перечислять основныежанры тематической картины;
 различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине;выявлять образ нравственных и ценностных смыслов в жанровойкартине;
 иметь представление о композиции как целостности ворганизации художественных выразительных средств,взаимосвязи всех компонентов художественного произведения;
 объяснять значение художественного изображения бытовойжизни людей в понимании истории человечества и современнойжизни;
 осознавать многообразие форм организации бытовой жизни иодновременно единство мира людей;
 иметь представление об изображении труда и повседневныхзанятий человека в искусстве разных эпох и народов; различатьпроизведения разных культур по их стилистическим признакам иизобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античныймир и др.);
 иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов вконтексте традиций их искусства;
 характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводитьнесколько примеров произведений европейского иотечественного искусства;
 обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальнойповседневной жизни, обучаясь художественнойнаблюдательности и образному видению окружающейдействительности.

Исторический жанр:
 характеризовать исторический жанр в истории искусства иобъяснять его значение для жизни общества; уметь объяснить,почему историческая картина считалась самым высоким жанромпроизведений изобразительного искусства;
 знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание такихкартин, как «Последний день Помпеи» К. Брюллова, «БоярыняМорозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И.Репина;
 иметь представление о развитии исторического жанра в
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творчестве отечественных художников ХХ в.;
 уметь объяснять, почему произведения на библейские,мифологические темы, сюжеты об античных героях принятоотносить к историческому жанру;
 узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид»Микеланджело, «Весна» С. Боттичелли;
 знать характеристики основных этапов работы художника надтематической картиной: периода эскизов, периода сбораматериала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этаповработы над основным холстом;
 иметь опыт разработки композиции на выбранную историческуютему (художественный проект): сбор материала, работа надэскизами, работа над композицией.

Библейские темы в изобразительном искусстве:
 знать о значении библейских сюжетов в истории культуры иузнавать сюжеты Священной истории в произведениях искусства;
 объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основесюжетов Библии как «духовную ось», соединяющую жизненныепозиции разных поколений;
 знать, объяснять содержание, узнавать произведения великихевропейских художников на библейские темы, такие как«Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо даВинчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство»Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.;
 знать о картинах на библейские темы в истории русскогоискусства;
 уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин набиблейские темы, таких как «Явление Христа народу» А.Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н.Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.;
 иметь представление о смысловом различии между иконой икартиной на библейские темы;
 иметь знания о русской иконописи, о великих русскихиконописцах: Андрее Рублёве, Феофане Греке, Дионисии;
 воспринимать искусство древнерусской иконописи какуникальное и высокое достижение отечественной культуры;
 объяснять творческий и деятельный характер восприятияпроизведений искусства на основе художественной культурызрителя;
 уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусствав культуре, в жизни общества, в жизни человека.

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»:
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 характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные видыискусства, т. е. искусства художественного построенияпредметно-пространственной среды жизни людей;
 объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды жизнедеятельности человека;
 рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды начувства, установки и поведение человека;
 рассуждать о том, как предметно-пространственная средаорганизует деятельность человека и представления о самом себе;
 объяснять ценность сохранения культурного наследия,выраженного в архитектуре, предметах труда и быта разных эпох.

Графический дизайн:
 объяснять понятие формальной композиции и её значение какосновы языка конструктивных искусств;
 объяснять основные средства — требования к композиции;
 уметь перечислять и объяснять основные типы формальнойкомпозиции;
 составлять различные формальные композиции на плоскости взависимости от поставленных задач;
 выделять при творческом построении композиции листакомпозиционную доминанту;
 составлять формальные композиции на выражение в нихдвижения и статики;
 осваивать навыки вариативности в ритмической организациилиста;
 объяснять роль цвета в конструктивных искусствах;
 различать технологию использования цвета в живописи и вконструктивных искусствах;
 объяснять выражение «цветовой образ»;
 применять цвет в графических композициях как акцент илидоминанту, объединённые одним стилем;
 определять шрифт как графический рисунок начертания букв,объединённых общим стилем, отвечающий законамхудожественной композиции;
 соотносить особенности стилизации рисунка шрифта исодержание текста; различать «архитектуру» шрифта иособенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческоговоплощения шрифтовой композиции (буквицы);
 применять печатное слово, типографскую строку в качествеэлементов графической композиции;
 объяснять функции логотипа как представительского знака,эмблемы, торговой марки; различать шрифтовой и знаковыйвиды логотипа; иметь практический опыт разработки логотипа на
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выбранную тему;
 приобрести творческий опыт построения композиции плаката,поздравительной открытки или рекламы на основе соединениятекста и изображения;
 иметь представление об искусстве конструирования книги,дизайне журнала; иметь практический творческий опытобразного построения книжного и журнального разворотов вкачестве графических композиций.

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизничеловека:
 иметь опыт построения объёмно-пространственной композициикак макета архитектурного пространства в реальной жизни;
 выполнять построение макета пространственно-объёмнойкомпозиции по его чертежу;
 выявлять структуру различных типов зданий и характеризоватьвлияние объёмов и их сочетаний на образный характер постройкии её влияние на организацию жизнедеятельности людей;
 знать о роли строительного материала в эволюции архитектурныхконструкций и изменении облика архитектурных сооружений;
 иметь представление, как в архитектуре проявляютсямировоззренческие изменения в жизни общества и как изменениеархитектуры влияет на характер организации ижизнедеятельности людей;
 иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей разных эпох, выраженных в постройкахобщественных зданий, храмовой архитектуре и частномстроительстве, в организации городской среды;
 характеризовать архитектурные и градостроительные измененияв культуре новейшего времени, современный уровень развитиятехнологий и материалов; рассуждать о социокультурныхпротиворечиях в организации современной городской среды ипоисках путей их преодоления;
 знать о значении сохранения исторического облика города длясовременной жизни, сохранения архитектурного наследия какважнейшего фактора исторической памяти и понимания своейидентичности;
 определять понятие «городская среда»; рассматривать иобъяснять планировку города как способ организации образажизни людей;
 знать различные виды планировки города; иметь опыт разработкипостроения городского пространства в виде макетной илиграфической схемы;
 характеризовать эстетическое и экологическое взаимноесосуществование природы и архитектуры; иметь представление о
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традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школахландшафтного дизайна;
 объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна вустановке связи между человеком и архитектурой, в«проживании» городского пространства;
 иметь представление о задачах соотношения функционального иобразного в построении формы предметов, создаваемых людьми;видеть образ времени и характер жизнедеятельности человека впредметах его быта;
 объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материалапри построении предметного мира; объяснять характер влиянияцвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры идизайна;
 иметь опыт творческого проектирования интерьерногопространства для конкретных задач жизнедеятельности человека;
 объяснять, как в одежде проявляются характер человека, егоценностные позиции и конкретные намерения действий;объяснять, что такое стиль в одежде;
 иметь представление об истории костюма в истории разных эпох;характеризовать понятие моды в одежде; объяснять,
 как в одежде проявляются социальный статус человека, егоценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характердеятельности;
 иметь представление о конструкции костюма и применениизаконов композиции в проектировании одежды, ансамбле вкостюме;
 уметь рассуждать о характерных особенностях современноймоды, сравнивать функциональные особенности современнойодежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох;
 иметь опыт выполнения практических творческих эскизов потеме «Дизайн современной одежды», создания эскизовмолодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной,праздничной, повседневной и др.);
 различать задачи искусства театрального грима и бытовогомакияжа; иметь представление об имидж-дизайне, его задачах исоциальном бытовании; иметь опыт создания эскизов длямакияжа театральных образов и опыт бытового макияжа;определять эстетические и этические границы применениямакияжа и стилистики причёски в повседневном быту.

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видахискусства и художественная фотография» (вариативный):
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 знать о синтетической природе — коллективности творческогопроцесса в синтетических искусствах, синтезирующихвыразительные средства разных видов художественноготворчества;
 понимать и характеризовать роль визуального образа в

синтетических искусствах;
 иметь представление о влиянии развития технологий напоявление новых видов художественного творчества и ихразвитии параллельно с традиционными видами искусства.Художник и искусство театра:
 иметь представление об истории развития театра и жанровом

многообразии театральных представлений;
 знать о роли художника и видах профессиональной

художнической деятельности в современном театре;
 иметь представление о сценографии и символическом характере

сценического образа;
 понимать различие между бытовым костюмом в жизни исценическим костюмом театрального персонажа, воплощающимхарактер героя и его эпоху в единстве всего стилистическогообраза спектакля;
 иметь представление о творчестве наиболее известныххудожников-постановщиков в истории отечественного искусства(эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, И.Билибина, А. Головина и др.);
 иметь практический опыт создания эскизов оформленияспектакля по выбранной пьесе; уметь применять полученныезнания при постановке школьного спектакля;
 объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля каксоавтора режиссёра и актёра в процессе создания образаперсонажа;
 иметь практический навык игрового одушевления куклы изпростых бытовых предметов;
 понимать необходимость зрительских знаний и умений —обладания зрительской культурой для восприятия произведенийхудожественного творчества и понимания их значения винтерпретации явлений жизни.Художественная фотография:
 иметь представление о рождении и истории фотографии, осоотношении прогресса технологий и развитии искусствазапечатления реальности в зримых образах;
 уметь объяснять понятия «длительность экспозиции»,«выдержка», «диафрагма»;
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 иметь навыки фотографирования и обработки цифровыхфотографий с помощью компьютерных графических редакторов;
 уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С. М.Прокудина-Горского для современных представлений об историижизни в нашей стране;
 различать и характеризовать различные жанры художественнойфотографии;
 объяснять роль света как художественного средства в искусствефотографии;
 понимать, как в художественной фотографии проявляютсясредства выразительности изобразительного искусства, истремиться к их применению в своей практикефотографирования;
 иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализахудожественных фотографий известных профессиональныхмастеров фотографии;
 иметь опыт применения знаний о художественно-образныхкритериях к композиции кадра при самостоятельномфотографировании окружающей жизни;
 обретать опыт художественного наблюдения жизни, развиваяпознавательный интерес и внимание к окружающему миру, клюдям;
 уметь объяснять разницу в содержании искусства живописнойкартины, графического рисунка и фотоснимка, возможности иходновременного существования и актуальности в современнойхудожественной культуре;
 понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории ХХ в. и современном мире;
 иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, какего фотографии выражают образ эпохи, его авторскую позицию,и о влиянии его фотографий на стиль эпохи;
 иметь навыки компьютерной обработки и преобразованияфотографий.Изображение и искусство кино:
 иметь представление об этапах в истории кино и его эволюциикак искусства;
 уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое вфильме, являясь условностью, формирует у людей восприятиереального мира;
 иметь представление об экранных искусствах как монтажекомпозиционно построенных кадров;
 знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов его команды художников в периодподготовки и съёмки игрового фильма;
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 объяснять роль видео в современной бытовой культуре;
 приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основныеэтапы создания видеоролика и планировать свою работу посозданию видеоролика;
 понимать различие задач при создании видеороликов разныхжанров: видеорепортажа, игрового короткометражного фильма,социальной рекламы, анимационного фильма, музыкальногоклипа, документального фильма;
 осваивать начальные навыки практической работы повидеомонтажу на основе соответствующих компьютерныхпрограмм;
 обрести навык критического осмысления качества снятыхроликов;
 иметь знания по истории мультипликации и уметь приводитьпримеры использования электронно-цифровых технологий всовременном игровом кинематографе;
 иметь опыт анализа художественного образа и средств егодостижения в лучших отечественных мультфильмах; осознаватьмногообразие подходов, поэзию и уникальность художественныхобразов отечественной мультипликации;
 осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбраннойтехнике и в соответствующей компьютерной программе;
 иметь опыт совместной творческой коллективной работы посозданию анимационного фильма.Изобразительное искусство на телевидении:
 объяснять особую роль и функции телевидения в жизни обществакак экранного искусства и средства массовой информации,художественного и научного просвещения, развлечения иорганизации досуга;
 знать о создателе телевидения — русском инженере ВладимиреЗворыкине;
 осознавать роль телевидения в превращении мира в единоеинформационное пространство;
 иметь представление о многих направлениях деятельности ипрофессиях художника на телевидении;
 применять полученные знания и опыт творчества в работешкольного телевидения и студии мультимедиа;
 понимать образовательные задачи зрительской культуры инеобходимость зрительских умений;
 осознавать значение художественной культуры для личностногодуховно-нравственного развития и самореализации, определятьместо и роль художественной деятельности в своей жизни и вжизни общества.
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2.1.19 МУЗЫКА
Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне основногообщего образования составлена на основе Требований к результатамосвоения программы основного общего образования, представленных вФедеральном государственном образовательном стандарте основногообщего образования, с учётом:
 распределённых по модулям проверяемых требований крезультатам освоения основной образовательной программыосновного общего образования по предмету «Музыка»;
 программы воспитания.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменноприсутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всейистории человечества. Используя интонационно-выразительные средства,она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства имысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с однойстороны, высокий уровень обобщённости, с другой — глубокая степеньпсихологической вовлечённости личности. Эта особенность открываетуникальный потенциал для развития внутреннего мира человека,гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми,окружающим миром через занятия музыкальным искусством.Музыка действует на невербальном уровне и развивает такиеважнейшие качества и свойства, как целостное восприятие мира,интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное значениеимеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода,позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления имировоззрение представителей других народов и культур.Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечиваетмежличностное и социальное взаимодействие людей, в том числеявляется средством сохранения и передачи идей и смыслов, рождённых впредыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке,произведениях великих композиторов прошлого. Особое значениеприобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укреплениянациональной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмыявляются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутомвиде всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой нетолько через сознание, но и на более глубоком — подсознательном —уровне.Музыка — временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в
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развитие комплекса психических качеств личности является способностьмузыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогощатьиндивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении спрошлым.Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческихспособностей ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память ивоображение, формирует умения и навыки в сфере эмоциональногоинтеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности.Таким образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромныйвклад в эстетическое и нравственное развитие ребёнка, формированиевсей системы ценностей.Рабочая программа разработана с целью оказания методическойпомощи учителю музыки в создании рабочей программы по учебномупредмету «Музыка». Она позволит учителю:1) реализовать в процессе преподавания музыки современныеподходы к формированию личностных, метапредметных и предметныхрезультатов обучения, сформулированных в Федеральномгосударственном образовательном стандарте основного общегообразования;2) определить и структурировать планируемые результаты обучения исодержание учебного предмета «Музыка» по годам обучения всоответствии с ФГОС ООО (утв. приказом Министерства образования инауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениямиот 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примернойосновной образовательной программой основного общего образования (вредакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по общему образованию); программойвоспитания (одобрена решением Федерального учебно-методическогообъединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20);3) разработать календарно-тематическое планирование с учётомособенностей конкретного региона, образовательного учреждения, класса,используя рекомендованное в рабочей программе распределение учебноговремени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенныеосновные виды учебной деятельности для освоения учебного материала.
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»Музыка жизненно необходима для полноценного образования ивоспитания ребёнка, развития его психики, эмоциональной иинтеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признаниесамоценности творческого развития человека, уникального вкладаискусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерииутилитарности.Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной
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культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основнымсодержанием музыкального обучения и воспитания является личный иколлективный опыт проживания и осознания специфического комплексаэмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетическоговосприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений,моделирование художественно-творческого процесса, самовыражениечерез творчество).В процессе конкретизации учебных целей их реализацияосуществляется по следующим направлениям:1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостногомиропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы;2) развитие потребности в общении с произведениями искусства,осознание значения музыкального искусства как универсальной формыневербальной коммуникации между людьми разных эпох и народов,эффективного способа автокоммуникации;3) формирование творческих способностей ребёнка, развитиевнутренней мотивации к интонационно-содержательной деятельности.Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основнойшколе являются:1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям черезличный психологический опыт эмоционально-эстетическогопереживания.2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понятьзакономерности развития музыкального искусства, условияразнообразного проявления и бытования музыки в человеческомобществе, специфики её воздействия на человека.3. Формирование ценностных личных предпочтений в сферемузыкального искусства. Воспитание уважительного отношения ксистеме культурных ценностей других людей. Приверженность парадигмесохранения и развития культурного многообразия.4. Формирование целостного представления о комплексевыразительных средств музыкального искусства. Освоение ключевыхэлементов музыкального языка, характерных для различных музыкальныхстилей.5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей,совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе:а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого,осмысленного восприятия музыки; аналитической, оценочной,рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальнымпроизведением);б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра надоступных музыкальных инструментах, опыт исполнительскойдеятельности на электронных и виртуальных музыкальных
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инструментах);в) сочинение (элементы вокальной и инструментальнойимпровизации, композиции, аранжировки, в том числе с использованиемцифровых программных продуктов);г) музыкальное движение (пластическое интонирование,инсценировка, танец, двигательное моделирование и др.);д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность(концерты, фестивали, представления);е) исследовательская деятельность на материале музыкальногоискусства.6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке имузыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучшихобразцов народного и профессионального искусства родной страны имира, ориентации в истории развития музыкального искусства исовременной музыкальной культуре.Программа составлена на основе модульного принципа построенияучебного материала и допускает вариативный подход к очерёдностиизучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методовосвоения содержания.Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятьюмодулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственностьс образовательной программой начального образования и непрерывностьизучения предмета и образовательной области «Искусство» напротяжении всего курса школьного обучения:модуль № 1 «Музыка моего края»;модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;модуль № 3 «Музыка народов мира»;модуль № 4 «Европейская классическая музыка»;модуль № 5 «Русская классическая музыка»;модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовноймузыки»;модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»;модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»;модуль № 9 «Жанры музыкального искусства».
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕВ соответствии с Федеральным государственным образовательнымстандартом основного общего образования учебный предмет «Музыка»входит в предметную область «Искусство», является обязательным дляизучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно.Предлагаемые варианты тематического планирования могут служитьпримерным образцом при составлении рабочих программ по предмету.Образовательная организация может выбрать один из них либосамостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического
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планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной ивнеклассной деятельности, эстетического компонента Программывоспитания образовательного учреждения. При этом необходиморуководствоваться принципом регулярности занятий и равномерностиучебной нагрузки, которая должна составлять не менее 1 академическогочаса в неделю. Общее количество — не менее 136 часов (по 34 часа в год).При разработке рабочей программы по предмету «Музыка»образовательная организация вправе использовать возможности сетевоговзаимодействия, в том числе с организациями системы дополнительногообразования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-досуговойсферы (театры, музеи, творческие союзы). Вариативные модули могут бытьреализованы за счёт часов внеурочной деятельности.Изучение предмета «Музыка» предполагает активнуюсоциокультурную деятельность обучающихся, участие висследовательских и творческих проектах, в том числе основанных намежпредметных связях с такими дисциплинами образовательнойпрограммы, как «Изобразительное искусство», «Литература»,«География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков,рассчитанных на 3—6 часов учебного времени. Для удобствавариативного распределения в рамках календарно тематическогопланирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульныйпринцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г);перераспределение количества учебных часов между блоками. Могутбыть полностью опущены отдельные тематические блоки в случае, еслиданный материал был хорошо освоен в начальной школе.Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существеннорасширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных ивнеклассных мероприятий — посещений театров, музеев, концертныхзалов; работы над исследовательскими и творческими проектами. В такомслучае количество часов, отводимых на изучение данной темы,увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов,предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочнойдеятельности образовательной организации (п. 25.3 ФГОС ООО). Видыдеятельности, которые может использовать в том числе (но неисключительно) учитель для планирования внеурочной, внекласснойработы, обозначены в подразделе «На выбор или факультативно».



Модуль № 1 «Музыка моего края»
№ блока, кол-во часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся
А)3—4 учебныхчаса

Фольклор —народноетворчество1
Традиционная музыка —отражение жизни народа.Жанры детского иигрового фольклора(игры, пляски, хороводыи др.)

Знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- ивидеозаписи. Определение на слух: — принадлежности кнародной или композиторской музыке;— исполнительского состава (вокального, инструментального,смешанного);— жанра, основного настроения, характера музыки.Разучивание и исполнение народных песен, танцев,инструментальных наигрышей, фольклорных игр
Б)3—4 учебныхчаса

Календарныйфольклор2 Календарные обряды,традиционные дляданной местности(осенние, зимние,весенние — на выборучителя)

Знакомство с символикой календарных обрядов, поискинформации о соответствующих фольклорных традициях.Разучивание и исполнение народных песен, танцев.На выбор или факультативноРеконструкция фольклорного обряда или его фрагмента.Участие в народном гулянии, празднике на улицах своегогорода, посёлка

1 В случае, если в начальной школе тематический материал по блокам 1 и 2 уже был освоен на достаточном уровне,целесообразно повторить его сокращённо и увеличить количество учебных часов на изучение других тематических блоков.
2 При выборе данного тематического блока рекомендуется включать его в тематическое планирование в четверти,соответствующей конкретному календарному сезону.



В)3—4учебных часа
Семейныйфольклор Фольклорные жанры,связанные с жизньючеловека: свадебныйобряд, рекрутскиепесни, плачи-причитания

Знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла.Изучение особенностей их исполнения и звучания.Определение на слух жанровой принадлежности, анализсимволики традиционных образов. Разучивание иисполнение отдельных песен, фрагментов обрядов (повыбору учителя).На выбор или факультативноРеконструкция фольклорного обряда или его фрагмента.Исследовательские проекты по теме «Жанры семейногофольклора»
Г)3—4учебных часа

Наш крайсегодня Современнаямузыкальная культурародного края. Гимнреспублики, города(при наличии).Земляки —композиторы,исполнители, деятеликультуры. Театр,филармония,консерватория

Разучивание и исполнение гимна республики, города;песен местных композиторов.Знакомство с творческой биографией, деятельностьюместных мастеров культуры и искусства.На выбор или факультативноПосещение местных музыкальных театров, музеев,концертов; написание отзыва с анализом спектакля,концерта, экскурсии.Исследовательские проекты, посвящённые деятеляммузыкальной культуры своей малой родины(композиторам, исполнителям, творческимколлективам).Творческие проекты (сочинение песен, созданиеаранжировок народных мелодий; съёмка, монтаж иозвучивание любительского фильма и т. д.),направленные на сохранение и продолжениемузыкальных традиций своего края

МУЗЫКА.5—8классы



1 Изучение тематических блоков данного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить с изучением модуля «Музыка моего края»,устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных разделов программы между собой.2 При изучении данного тематического материала рекомендуется выбрать не менее трёх региональных традиций. Одна из которых — музыкаближайших соседей (например, для обучающихся Нижегородской области — чувашский или марийский фольклор, для обучающихся Краснодарскогокрая — музыка Адыгеи и т. д.). Две другие культурные традиции желательно выбрать среди более удалённых географически, а также по принципуконтраста мелодико-ритмических особенностей. Для обучающихся республик Российской Федерации среди культурных традиций обязательно должнабыть представлена русская народная музыка.

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»1

№ блока,кол-во часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся
А) 3—4учебныхчаса

Россия —наш общийдом
Богатство иразнообразиефольклорныхтрадиций народовнашей страны.Музыка нашихсоседей, музыкадругих регионов2

Знакомство со звучанием фольклорных образцов близких идалёких регионов в аудио- и видеозаписи.Определение на слух:
— принадлежности к народной или композиторской музыке;
— исполнительского состава (вокального,инструментального, смешанного);
—жанра, характера музыки.Разучивание и исполнение народных песен, танцев,инструментальных наигрышей, фольклорных игр разныхнародов России





Б) 3—4учебныхчаса
Фольклорныежанры Общее и особенное вфольклоре народовРоссии: лирика, эпос,танец

Знакомство со звучанием фольклора разных регионов Россиив аудио- и видеозаписи. Аутентичная манера исполнения.Выявление характерных интонаций и ритмов в звучаниитрадиционной музыки разных народов.Выявление общего и особенного при сравнениитанцевальных, лирических и эпических песенных образцовфольклора разных народов России.Разучивание и исполнение народных песен, танцев,эпических сказаний. Двигательная, ритмическая,интонационная импровизация в характере изученныхнародных танцев и песен.На выбор или факультативноИсследовательские проекты, посвящённые музыке разныхнародов России. Музыкальный фестиваль «Народы России»
В) 3—4учебныхчаса

Фольклор втворчествепрофессиональныхкомпозиторов

Народные истокикомпозиторскоготворчества:обработкифольклора, цитаты;картины роднойприроды и отражениетипичных образов,характеров, важныхисторическихсобытий.

Сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорныхмелодий в композиторской обработке. Разучивание,исполнение народной песни в композиторской обработке.Знакомство с 2—3 фрагментами крупных сочинений (опера,симфония, концерт, квартет, вариации и т. и.), в которыхиспользованы подлинные народные мелодии. Наблюдение запринципами композиторской обработки, развитияфольклорного тематического материала.

МУЗЫКА.5—8классы



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

Внутреннее родствокомпозиторского инародного творчествана интонационномуровне

На выбор или факультативноИсследовательские, творческие проекты, раскрывающие темуотражения фольклора в творчестве профессиональныхкомпозиторов (на примере выбранной региональнойтрадиции).Посещение концерта, спектакля (просмотр фильма,телепередачи), посвящённого данной теме. Обсуждение вклассе и/или письменная рецензия по результатам просмотра
Г) 3—4учебныхчаса

На рубежахкультур Взаимное влияниефольклорныхтрадиций друг надруга.Этнографическиеэкспедиции ифестивали.Современная жизньфольклора

Знакомство с примерами смешения культурных традиций впограничных территориях1. Выявление причинно-следственных связей такого смешения.Изучение творчества и вклада в развитие культурысовременных этно-исполнителей, исследователейтрадиционного фольклора.На выбор или факультативноУчастие в этнографической экспедиции, посещение/ участиев фестивале традиционной культуры
1 Например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка и т. п.



1 Изучение тематических блоков данного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края»и «Народное музыкальное творчество России», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных разделовпрограммы между собой.2Для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2—3 национальных культур из следующего списка: английский, австрийский,немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждая выбранная национальная культура должнабыть представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том числе, но не исключительно — образцами типичных инструментов,жанров, стилевых и культурных особенностей (например, испанский фольклор — кастаньеты, фламенко, болеро; польский фольклор — мазурка,полонез; французский фольклор — рондо, трубадуры; австрийский фольклор — альпийский рог, тирольское пение, лендлер и т. д.).

Модуль № 3 «Музыка народов мира»1МУЗЫКА.5—8классы

№ блока,кол-во часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся
А) 3—4учебныхчаса

Музыка —древнейшийязыкчеловечества

Археологическиенаходки, легенды исказания о музыкедревних. ДревняяГреция — колыбельевропейскойкультуры (театр, хор,оркестр, лады,учение о гармонии идр.)

Экскурсия в музей (реальный или виртуальный) сэкспозицией музыкальных артефактов древности,последующий пересказ полученной информации.Импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя,поклонение тотемному животному и т. п.).Озвучивание, театрализация легенды/мифа о музыке.На выбор или факультативноКвесты, викторины, интеллектуальные игры.Исследовательские проекты в рамках тематики «МифыДревней Греции в музыкальном искусстве XVII—XX веков»
Б) 3—4учебныхчаса

Музыкальный фольклорнародовЕвропы

Интонации и ритмы,формы и жанрыевропейскогофольклора2

Выявление характерных интонаций и ритмов в звучаниитрадиционной музыки народов Европы.Выявление общего и особенного при сравнении изучаемыхобразцов европейского фольклора и фольклора народовРоссии.



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

Отражениеевропейскогофольклора втворчествепрофессиональныхкомпозиторов

Разучивание и исполнение народных песен, танцев.Двигательная, ритмическая, интонационная импровизация помотивам изученных традиций народов Европы (в том числе вформе рондо)

В) 3—4учебныхчаса
Музыкальный фольклорнародовАзии иАфрики

Африканская музыка— стихия ритма.Интонационно-ладовая основамузыки стран Азии1,уникальныетрадиции,музыкальныеинструменты.Представления ороли музыки в жизнилюдей

Выявление характерных интонаций и ритмов в звучаниитрадиционной музыки народов Африки и Азии. Выявлениеобщего и особенного при сравнении изучаемых образцовазиатского фольклора и фольклора народов России.Разучивание и исполнение народных песен, танцев.Коллективные ритмические импровизации на шумовых иударных инструментах.На выбор или факультативноИсследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии иАфрики»

Г) 3—4учебных НароднаямузыкаАмери-
Стили и жанрыамериканскоймузыки (кантри,

Выявление характерных интонаций и ритмов в звучанииамериканского, латино-американского фольклора,прослеживание их национальных истоков.



1 Для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1—2 национальные традиции из следующего списка: Китай,Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция.



Окончание

1 Изучение тематических блоков данного модуля строится по принципу сопоставления значительных явлений, стилей, образов на примере творчествакрупнейших композиторов Западной Европы. Однако биографические сведения из жизни композиторов предполагаются к использованию лишь в качествеконтекста и не должны подменять собой освоение, постижение смысла самих музыкальных произведений.В календарном планировании данный модуль целесообразно соотносить с изучением модуля «Музыка народов мира», переходя от фольклора той или инойстраны к творчеству профессиональных композиторов, в котором изученная национальная традиция получила продолжение и развитие.

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»1
№ блока,кол-во часов

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся
А) 2—3учебныхчаса

Национальныеистокиклассическоймузыки

Национальныймузыкальныйстиль на примеретворчества Ф.Шопена, Э. Грига идр.

Знакомство с образцами музыки разных жанров, типичныхдля рассматриваемых национальных стилей, творчестваизучаемых композиторов.Определение на слух характерных интонаций, ритмов,элементов музыкального языка, умение напеть наиболееяркие интонации, прохлопать ритмические примеры из числаизучаемых классических произведений.

МУЗЫКА.5—8классы

часа канскогоконтинента блюз, спиричуэле,самба, босса-нова идр.). Смешениеинтонаций и ритмовразличногопроисхождения

Разучивание и исполнение народных песен, танцев.Индивидуальные и коллективные ритмические имелодические импровизации в стиле (жанре) изучаемойтрадиции



№ блока,кол-во часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся
Значение и ролькомпозитора —основоположниканациональнойклассическоймузыки.Характерные жанры,образы, элементымузыкального языка

Разучивание, исполнение не менее одного вокальногопроизведения, сочинённого композитором-классиком (изчисла изучаемых в данном разделе).Музыкальная викторина на знание музыки, названий иавторов изученных произведений.На выбор или факультативноИсследовательские проекты о творчестве европейскихкомпозиторов-классиков, представителей национальныхшкол.Просмотр художественных и документальных фильмов отворчестве выдающих европейских композиторов споследующим обсуждением в классе.Посещение концерта классической музыки, балета,драматического спектакля
Б) 2—3учебныхчаса

Музыкант ипублика Кумиры публики (напримере творчестваВ. А. Моцарта, Н.Паганини, Ф. Листа идр.)- Виртуозность.Талант, труд, миссиякомпозитора,исполнителя. При-

Знакомство с образцами виртуозной музыки. Размышлениенад фактами биографий великих музыкантов — как любимцевпублики, так и непонятых современниками.Определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементовмузыкального языка изучаемых классических произведений,умение напеть их наиболее яркие ритмо-интонации.Музыкальная викторина на знание музыки, названий иавторов изученных произведений.



Продолжение



МУЗЫКА.5—8классы

знание публики.Культура слушателя.Традиции слушаниямузыки в прошлыевека и сегодня

Знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки,правил поведения в концертном зале, театре оперы и балета.На выбор или факультативноРабота с интерактивной картой (география путешествий,гастролей), лентой времени (имена, факты, явления,музыкальные произведения).Посещение концерта классической музыки с последующимобсуждением в классе.Создание тематической подборки музыкальных произведенийдля домашнего прослушивания
В)4—6учебныхчасов

Музыка —зеркалоэпохи
Искусство какотражение, с однойстороны — образажизни, с другой —главных ценностей,идеалов конкретнойэпохи. Стилибарокко иклассицизм (кругосновных образов,характерныхинтонаций, жанров).Полифонический игомофонно-гармонический складна примеретворчества И. С. Бахаи Л. ван Бетховена

Знакомство с образцами полифонической игомофонногармонической музыки.Разучивание, исполнение не менее одного вокальногопроизведения, сочинённого композитором-классиком (изчисла изучаемых в данном разделе).Исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов.Музыкальная викторина на знание музыки, названий иавторов изученных произведений.На выбор или факультативноСоставление сравнительной таблицы стилей барокко иклассицизм (на примере музыкального искусства, либомузыки и живописи, музыки и архитектуры).Просмотр художественных фильмов и телепередач,посвящённых стилям барокко и классицизм, творческомупути изучаемых композиторов



Продолжение
№ блока,кол-во часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся
Г) 4—6учебныхчасов

Музыкальныйобраз Героические образыв музыке.Лирический героймузыкальногопроизведения.Судьба человека —судьба человечества(на примеретворчества Л. ванБетховена, Ф.Шуберта и др.).Стили классицизм иромантизм (кругосновных образов,характерныхинтонаций, жанров)

Знакомство с произведениями композиторов — венскихклассиков, композиторов-романтиков, сравнение образов ихпроизведений. Сопереживание музыкальному образу,идентификация с лирическим героем произведения.Узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементовмузыкального языка изучаемых классических произведений,умение напеть их наиболее яркие темы, ритмо-интонации.Разучивание, исполнение не менее одного вокальногопроизведения, сочинённого композитором-классиком,художественная интерпретация его музыкального образа.Музыкальная викторина на знание музыки, названий иавторов изученных произведений.На выбор или факультативноСочинение музыки, импровизация; литературное,художественное творчество, созвучное кругу образовизучаемого композитора. Составление сравнительнойтаблицы стилей классицизм и романтизм (только на примеремузыки, либо в музыке и живописи, в музыке и литературе ит. д.)



МУЗЫКА.5—8классы

Д) 3—4учебныхчаса
Музыкальнаядраматургия Развитиемузыкальныхобразов.Музыкальная тема.Принципымузыкальногоразвития: повтор,контраст, разработка.Музыкальная форма— строениемузыкальногопроизведения

Наблюдение за развитием музыкальных тем, образов,восприятие логики музыкального развития. Умение слышать,запоминать основные изменения, последовательностьнастроений, чувств, характеров в развёртывании музыкальнойдраматургии. Узнавание на слух музыкальных тем, ихвариантов, видоизменённых в процессе развития.Составление наглядной (буквенной, цифровой) схемыстроения музыкального произведения.Разучивание, исполнение не менее одного вокальногопроизведения, сочинённого композитором-классиком,художественная интерпретация музыкального образа в егоразвитии.Музыкальная викторина на знание музыки, названий иавторов изученных произведений.На выбор или факультативноПосещение концерта классической музыки, в программекоторого присутствуют крупные симфоническиепроизведения.Создание сюжета любительского фильма (в том числе вжанре теневого театра, мультфильма и др.), основанного наразвитии образов, музыкальной драматургии одного изпроизведений композиторов-классиковЕ) 4—6учебныхчасов
Музыкальныйстиль

Стиль как единствоэстетическихидеалов, кругаобразов, драма-

Обобщение и систематизация знаний о различныхпроявлениях музыкального стиля (стиль композитора,национальный стиль, стиль эпохи и т. д.).Исполнение 2—3 вокальных произведений — образцов



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

тургическихприёмов,музыкального языка.(На примеретворчества В. А.Моцарта, К.Дебюсси, А.Шёнберга и др.)

барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма(подлинных или стилизованных).Определение на слух в звучании незнакомого произведения:
— принадлежности к одному из изученных стилей;
— исполнительского состава (количество и состависполнителей, музыкальных инструментов);
— жанра, круга образов;
— способа музыкального изложения и развития в простых исложных музыкальных формах (гомофония, полифония,повтор, контраст, соотношение разделов и частей впроизведении и др.).Музыкальная викторина на знание музыки, названий иавторов изученных произведений.На выбор или факультативноИсследовательские проекты, посвящённые эстетике иособенностям музыкального искусства различных стилей XXвека



Модуль № 5 «Русская классическая музыка»1МУЗЫКА.5—8классы

№ блока,кол-во часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся
А) 3—4учебныхчаса

Образыродной земли Вокальная музыка настихи русскихпоэтов, программныеинструментальныепроизведения,посвящённыекартинам русскойприроды, народногобыта, сказкам,легендам (напримере творчестваМ. И. Глинки, С. В.Рахманинова, В. А.Гаврилина и др.)

Повторение, обобщение опыта слушания, проживания,анализа музыки русских композиторов, полученного вначальных классах. Выявление мелодичности, широтыдыхания, интонационной близости русскому фольклору.Разучивание, исполнение не менее одного вокальногопроизведения, сочинённого русским композитором-классиком.Музыкальная викторина на знание музыки, названий иавторов изученных произведений.На выбор или факультативноРисование по мотивам прослушанных музыкальныхпроизведений.Посещение концерта классической музыки, в программукоторого входят произведения русских композиторов

1 Изучение тематических блоков данного модуля целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и«Народное музыкальное творчество России», переходя от русского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживаяпродолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов, интонаций.



№ блока,кол-во часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся
Б) 4—6учебныхчасов

Золотой векрусскойкультуры
Светская музыкароссийскогодворянства XIX века:музыкальные салоны,домашнеемузицирование,балы, театры.Увлечение западнымискусством,появление своихгениев. Синтеззападно-европейскойкультуры и русскихинтонаций,настроений, образов(на примеретворчества М. И.Глинки, П. И.Чайковского, Н. А.Римского-Корсаковаи др.)

Знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализхудожественного содержания, выразительных средств.Разучивание, исполнение не менее одного вокальногопроизведения лирического характера, сочинённого русскимкомпозитором-классиком.Музыкальная викторина на знание музыки, названий иавторов изученных произведений.На выбор или факультативноПросмотр художественных фильмов, телепередач,посвящённых русской культуре XIX века.Создание любительского фильма, радиопередачи,театрализованной музыкально-литературной композиции наоснове музыки и литературы XIX века.Реконструкция костюмированного бала, музыкального салона



Продолжение





В) 4—6учебныхчасов
Историястраны инарода вмузыкерусскихкомпозиторов

Образы народныхгероев, темаслужения Отечествув крупныхтеатральных исимфоническихпроизведенияхрусскихкомпозиторов (напримере сочиненийкомпозиторов —членов «Могучейкучки»,С. С. Прокофьева, Г.В. Свиридова и др.)

Знакомство с шедеврами русской музыки XIX—XX веков,анализ художественного содержания и способов выраженияпатриотической идеи, гражданского пафоса. Разучивание,исполнение не менее одного вокального произведенияпатриотического содержания, сочинённого русскимкомпозитором-классиком.Исполнение Гимна Российской Федерации.Музыкальная викторина на знание музыки, названий иавторов изученных произведений.На выбор или факультативноПросмотр художественных фильмов, телепередач,посвящённых творчеству композиторов — членов кружка«Могучая кучка».Просмотр видеозаписи оперы одного из русскихкомпозиторов (или посещение театра) или фильма,основанного на музыкальных сочинениях русскихкомпозиторов



Г) 3—4учебныхчаса
Русскийбалет Мировая славарусского балета.Творчествокомпозиторов (П. И.Чайковский, С. С.Прокофьев, И. Ф.Стравинский, Р. К.Щедрин), балетмей-

Знакомство с шедеврами русской балетной музыки. Поискинформации о постановках балетных спектаклей, гастроляхроссийских балетных трупп за рубежом.Посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи).Характеристика отдельных музыкальных номеров и спектакляв целом.На выбор или факультативноИсследовательские проекты, посвящённые истории созданиязнаменитых балетов, творческой биографии балерин,танцовщиков, балетмейстеров.

МУЗЫКА.5—8классы



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

стеров, артистовбалета. Дягилевскиесезоны
Съёмки любительского фильма (в технике теневого,кукольного театра, мультипликации и т. и.) на музыкукакого-либо балета (фрагменты)Д) 3—4учебныхчаса

Русскаяисполнительская школа
Творчествовыдающихсяотечественныхисполнителей (С.Рихтер, Л. Коган, М.Ростропович, Е.Мравин- ский и др.)-Консерватории вМоскве и Санкт-Петербурге, родномгороде. Конкурсимени П. И.Чайковского

Слушание одних и тех же произведений в исполненииразных музыкантов, оценка особенностей интерпретации.Создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихсяпроизведений.Дискуссия на тему «Исполнитель — соавтор композитора».На выбор или факультативноИсследовательские проекты, посвящённые биографиямизвестных отечественных исполнителей классическоймузыки

Е) 3—4учебныхчаса
Русскаямузыка —взгляд вбудущее

Идея светомузыки.Мистерии А. Н.Скрябина.Терменвокс,синтезатор Е.Мурзина, электроннаямузыка (на при

Знакомство с музыкой отечественных композиторов XXвека, эстетическими и технологическими идеями порасширению возможностей и средств музыкальногоискусства.Слушание образцов электронной музыки. Дискуссия означении технических средств в создании современноймузыки.





1 Изучение тематических блоков данного модуля перекликается с модулями «Европейская классическая музыка» и «Русская классическая музыка». Вкалендарном планировании допускается сочетание, сращивание его тематических блоков с логикой изучения творческого наследия великихкомпозиторов, таких как И. С. Бах, В. А. Моцарт, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов и др.2 Уточнение различий между музыкой католической и протестантской церкви зависит от уровня подготовки обучающихся (как по музыке, так и поОРКСЭ) и может быть раскрыто позднее или факультативно по усмотрению учителя. Также на усмотрение учителя данный перечень может бытьдополнен образцами исламской, буддийской культуры, иудаизма в зависимости от особенностей конкретного учебного заведения и религиозныхверований, распространённых в данном регионе.

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»1

МУЗЫКА.5—8классы

мере творчества А.Г. Шнитке, Э. Н.Артемьева и др.)
На выбор или факультативноИсследовательские проекты, посвящённые развитию музыкальной электроники в России.Импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, программных продуктови электронных гаджетов

№ блока,кол-во часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся
А) 3—4учебныхчаса

Храмовыйсинтезискусств
Музыкаправославного икатолического2
богослужения(колокола, пение аcapella / пение в

Повторение, обобщение и систематизация знаний охристианской культуре западноевропейской традиции ирусского православия, полученных на уроках музыки иОРКСЭ в начальной школе. Осознание единства музыки сословом, живописью, скульптурой, архитектурой каксочетания разных проявлений единого



№ блока,кол-во часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся
сопровожденииоргана). Основныежанры, традиции.Образы Христа,Богородицы,Рождества,Воскресения

мировоззрения, основной идеи христианства.Определение сходства и различия элементов разных видовискусства (музыки, живописи, архитектуры), относящихся:к русской православной традиции;западноевропейской христианской традиции;другим конфессиям (по выбору учителя).Исполнение вокальных произведений, связанных срелигиозной традицией, перекликающихся с ней по тематике.На выбор или факультативноПосещение концерта духовной музыки
Б) 4—6учебныхчасов

Развитиецерковноймузыки
Европейская музыкарелигиознойтрадиции(григорианскийхорал, изобретениенотной записи Гвидод’Ареццо,протестантскийхорал). Русскаямузыка религиознойтрадиции (знамен-

Знакомство с историей возникновения нотной записи.Сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций(григорианский хорал, знаменный распев, современные ноты).Знакомство с образцами (фрагментами) средневековыхцерковных распевов (одноголосие).Слушание духовной музыки. Определение на слух:
— состава исполнителей;
— типа фактуры (хоральный склад, полифония);
— принадлежности к русской или западноевропейскойрелигиозной традиции.

Продолжение



МУЗЫКА.5—8классы

ный распев,крюковая запись,партесное пение).Полифония взападной и русскойдуховной музыке.Жанры: кантата,духовный концерт,реквием

На выбор или факультативноРабота с интерактивной картой, лентой времени с указаниемгеографических и исторических особенностейраспространения различных явлений, стилей, жанров,связанных с развитием религиозной музыки.Исследовательские и творческие проекты, посвящённыеотдельным произведениям духовной музыки

В) 3—4учебныхчаса
Музыкальные жанрыбогослужения

Эстетическоесодержание ижизненноепредназначениедуховной музыки.Многочастныепроизведения наканонические тексты:католическая месса,православнаялитургия, всенощноебдение

Знакомство с одним (более полно) или несколькими(фрагментарно) произведениями мировой музыкальнойклассики, написанными в соответствии с религиознымканоном.Вокализация музыкальных тем изучаемых духовныхпроизведений.Определение на слух изученных произведений и их авторов.Иметь представление об особенностях их построения иобразов.Устный или письменный рассказ о духовной музыке сиспользованием терминологии, примерами изсоответствующей традиции, формулировкой собственногоотношения к данной музыке, рассуждениями, аргументациейсвоей позиции
Г) 3—4учебныхчаса

Религиозныетемы иобразы всовре-

Сохранениетрадиций духовноймузыки сегодня.Переосмысление
Сопоставление тенденций сохранения и переосмыслениярелигиозной традиции в культуре XX—XXI веков.



Окончание

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»1

№ блока,кол-во часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся
менноймузыке религиозной темы втворчествекомпозиторов XX—XXI веков.Религиозная тематикав контексте поп-культуры

Исполнение музыки духовного содержания, сочинённойсовременными композиторами.На выбор или факультативноИсследовательские и творческие проекты по теме «Музыка ирелигия в наше время».Посещение концерта духовной музыки

№ блока,кол-во часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся
А) 3—4учебныхчаса

Камернаямузыка
Жанры камернойвокальной музыки(песня, романс,вокализ и

Слушание музыкальных произведений изучаемых жанров,(зарубежных и русских композиторов); анализвыразительных средств, характеристика музыкальногообраза.
1 Изучение тематических блоков данного модуля строится по биографическому принципу. В календарном планировании егоцелесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», переходяот русского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга национальных сюжетов,образов, интонаций.





ОкончаниеМУЗЫКА.5—8классы

др.).Инструментальнаяминиатюра (вальс,ноктюрн, прелюдия,каприс и др.).Одночастная,двухчастная,трёхчастная ре-призная форма.Куплетная форма

Определение на слух музыкальной формы и составление еёбуквенной наглядной схемы.Разучивание и исполнение произведений вокальных иинструментальных жанров.На выбор или факультативноИмпровизация, сочинение кратких фрагментов ссоблюдением основных признаков жанра (вокализ — пениебез слов, вальс — трёхдольный метр и т. и.). Индивидуальнаяили коллективная импровизация в заданной форме.Выражение музыкального образа камерной миниатюры черезустный или письменный текст, рисунок, пластический этюд
Б) 4—6учебныхчасаов

Циклическиеформы ижанры
Сюита, циклминиатюр(вокальных,инструментальных).Принцип контраста.Прелюдия и фуга.Соната, концерт:трёхчастная форма,контраст основныхтем, разработочныйпринцип развития

Знакомство с циклом миниатюр. Определение принципа,основного художественного замысла цикла. Разучивание иисполнение небольшого вокального цикла.Знакомство со строением сонатной формы. Определение наслух основных партий-тем в одной из классических сонат.На выбор или факультативноПосещение концерта (в том числе виртуального).Предварительное изучение информации о произведенияхконцерта (сколько в них частей, как они называются, когдамогут звучать аплодисменты). Последующее составлениерецензии на концерт



№ блока,кол-во часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся
В) 4—6учебныхчасов

Симфоническая музыка Одночастныесимфоническиежанры (увертюра,картина). Симфония

Знакомство с образцами симфонической музыки:программной увертюры, классической 4-частной симфонии.Освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация,пластическое интонирование), наблюдение за процессомразвёртывания музыкального повествования. Образно-тематический конспект.Исполнение (вокализация, пластическое интонирование,графическое моделирование, инструментальноемузицирование) фрагментов симфонической музыки.Слушание целиком не менее одного симфоническогопроизведения.На выбор или факультативноПосещение концерта (в том числе виртуального)симфонической музыки. Предварительное изучениеинформации о произведениях концерта (сколько в нихчастей, как они называются, когда могут звучатьаплодисменты). Последующее составление рецензии наконцерт
Г) 4—6учебныхчасов

Театральныежанры Опера, балет.Либретто. Строениемузыкальногоспектакля: увертюра,действия, антракты,финал.

Знакомство с отдельными номерами из известных опер,балетов.Разучивание и исполнение небольшого хорового фрагментаиз оперы. Слушание данного хора в аудио- или видеозаписи.Сравнение собственного и профессионального исполнений.



Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»

МУЗЫКА.5—8классы

Массовые сцены.Сольные номераглавных героев.Номерная структураи сквозное развитиесюжета. Лейтмотивы.Роль оркестра вмузыкальномспектакле

Различение, определение на слух:
—тембров голосов оперных певцов;
—оркестровых групп, тембров инструментов;
—типа номера (соло, дуэт, хор и т. д.).Музыкальная викторина на материале изученных фрагментовмузыкальных спектаклей.На выбор или факультативноПосещение театра оперы и балета (в том числевиртуального). Предварительное изучение информации омузыкальном спектакле (сюжет, главные герои иисполнители, наиболее яркие музыкальные номера).Последующее составление рецензии на спектакль

№ блока,кол-во часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся
А) 3—4учебныхчаса

Музыка илитература Единство слова имузыки в вокальныхжанрах (песня,романс, кантата,ноктюрн, баркарола,былина и др.).Интонации рассказа,повествования винструментальной

Знакомство с образцами вокальной и инструментальноймузыки.Импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворныхстрок, сравнение своих вариантов с мелодиями,сочинёнными композиторами (метод «Сочинениесочинённого»).Сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением отвосприятия инструментального музыкального произведения.



№ блока,кол-во часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся
музыке (поэма,баллада и др.).Программная музыка

Рисование образов программной музыки.Музыкальная викторина на знание музыки, названий иавторов изученных произведений
Б) 3—4учебныхчаса

Музыка иживопись Выразительныесредствамузыкального иизобразительногоискусства. Аналогии:ритм, композиция,линия — мелодия,пятно — созвучие,колорит — тембр,светлотность —динамика и т. д.Программная музыка.Импрессионизм (напримере творчествафранцузскихклавесинистов, К.Дебюсси, А. К.Лядова и др.)

Знакомство с музыкальными произведениями программноймузыки. Выявление интонаций изобразительного характера.Музыкальная викторина на знание музыки, названий иавторов изученных произведений.Разучивание, исполнение песни с элементамиизобразительности. Сочинение к ней ритмического ишумового аккомпанемента с целью усиленияизобразительного эффекта.На выбор или факультативноРисование под впечатлением от восприятия музыкипрограммно-изобразительного характера.Сочинение музыки, импровизация, озвучивание картинхудожников

Продолжение



МУЗЫКА.5—8классы

В) 3—4учебныхчаса
Музыка итеатр Музыка кдраматическомуспектаклю (напримере творчестваЭ. Грига, Л. ванБетховена, А. Г.Шнитке, Д. Д.Шостаковича и др.).Единство музыки,драматургии,сценическойживописи,хореографии

Знакомство с образцами музыки, созданной отечественнымии зарубежными композиторами для драматического театра.Разучивание, исполнение песни из театральной постановки.Просмотр видеозаписи спектакля, в котором звучит даннаяпесня.Музыкальная викторина на материале изученныхфрагментов музыкальных спектаклей.На выбор или факультативноПостановка музыкального спектакля.Посещение театра с последующим обсуждением (устно илиписьменно) роли музыки в данном спектакле.Исследовательские проекты о музыке, созданнойотечественными композиторами для театраГ) 3—4учебныхчаса
Музыка киноителевидения

Музыка в немом извуковом кино.Внутрикадровая изакадровая музыка.Жанры фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла,музыкальногомультфильма (напримерепроизведений Р.Роджерса, Ф. Лоу, Г.Гладкова, А. Шнитке)

Знакомство с образцами киномузыки отечественных изарубежных композиторов.Просмотр фильмов с целью анализа выразительногоэффекта, создаваемого музыкой.Разучивание, исполнение песни из фильма.На выбор или факультативноСоздание любительского музыкального фильма.Переозвучка фрагмента мультфильма.Просмотр фильма-оперы или фильма-балета. Аналитическоеэссе с ответом на вопрос «В чём отличие видеозаписимузыкального спектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?»



№ блока,кол-во часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся
А) 3—4учебныхчаса

Джаз Джаз — основапопулярной музыкиXX века.Особенностиджазового языка истиля (свинг,синкопы, ударные идуховыеинструменты,вопросо-ответнаяструктура мотивов,гармоническая сетка,импровизация)

Знакомство с различными джазовыми музыкальнымикомпозициями и направлениями (регтайм, биг-бэнд, блюз).Определение на слух:
— принадлежности к джазовой или классическоймузыке;
— исполнительского состава (манера пения, составинструментов).Разучивание, исполнение одной из «вечнозелёных»джазовых тем. Элементы ритмической и вокальнойимпровизации на её основе.На выбор или факультативноСочинение блюза.Посещение концерта джазовой музыки

Б) 3—4учебныхчаса
Мюзикл Особенности жанра.Классика жанра —мюзиклы серединыXX века (на примеретворчества Ф. Лоу, Р.Роджерса, Э. Л.Уэббера И др.).

Знакомство с музыкальными произведениями, сочинённымизарубежными и отечественными композиторами в жанремюзикла, сравнение с другими театральными жанрами(опера, балет, драматический спектакль).Анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов всовременных СМИ.Просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написаниесобственного рекламного текста для данной постановки.



Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»
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Современныепостановки в жанремюзикла нароссийской сцене

Разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов.

В) 3—4учебныхчаса
Молодёжнаямузыкальнаякультура

Направления и стилимолодёжноймузыкальнойкультуры XX— XXIвеков (рок-н- ролл,рок, панк, рэп, хип-хоп и др.).Социальный икоммерческийконтекст массовоймузыкальнойкультуры

Знакомство с музыкальными произведениями, ставшими«классикой жанра» молодёжной культуры (группы «Битлз»,«Пинк-Флойд», Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш идр.).Разучивание и исполнение песни, относящейся к одному измолодёжных музыкальных течений.Дискуссия на тему «Современная музыка».На выбор или факультативноПрезентация альбома своей любимой группы

Г) 3—4учебныхчаса
Музыкацифровогомира

Музыка повсюду(радио, телевидение,Интернет, наушники).Музыка на любойвкус (безграничныйвыбор, персональныеплей-листы).Музыкальноетворчество в условияхцифровой среды

Поиск информации о способах сохранения и передачимузыки прежде и сейчас.Просмотр музыкального клипа популярного исполнителя.Анализ его художественного образа, стиля, выразительныхсредств.Разучивание и исполнение популярной современной песни.На выбор или факультативноПроведение социального опроса о роли и месте музыки вжизни современного человека.Создание собственного музыкального клипа
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Специфика эстетического содержания предмета «Музыка»обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трёх группрезультатов: личностных, метапредметных и предметных.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения рабочей программы по музыке дляосновного общего образования достигаются во взаимодействии учебной ивоспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Онидолжны отражать готовность обучающихся руководствоваться системойпозитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:1. Патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поли- культурноми многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традицийего исполнения, уважение музыкальных символов республик РоссийскойФедерации и других стран мира; проявление интереса к освоениюмузыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народовРоссии; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада вмировую музыкальную культуру; интерес к изучению историиотечественной музыкальной культуры; стремление развивать и сохранятьмузыкальную культуру своей страны, своего края.2. Гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучшихпроизведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать всвоей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения,отражёнными в них; активное участие в музыкально-культурной жизнисемьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края,страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов ифестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качествеволонтёра в дни праздничных мероприятий.
3. Духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного выбора; готовность воспринимать музыкальное искусствос учётом моральных и духовных ценностей этического и религиозногоконтекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики;придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи итворческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной иучебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов,фестивалей, конкурсов.
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4. Эстетического воспитания:восприимчивость к различным видам искусства, умение видетьпрекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиватьсяк природе, людям, самому себе; осознание ценности творчества, таланта;осознание важности музыкального искусства как средства коммуникациии самовыражения; понимание ценности отечественного и мировогоискусства, роли этнических культурных традиций и народноготворчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.5. Ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природыи общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурнойсредой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки какискусства интонируемого смысла; овладение основными способамиисследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, атакже на материале искусствоведческой, исторической,публицистической информации о различных явлениях музыкальногоискусства, использование доступного объёма специальной терминологии.6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыти опыт восприятия произведений искусства; соблюдение правил личнойбезопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умениеосознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояниедругих, использовать адекватные интонационные средства для выражениясвоего состояния, в том числе в процессе повседневного общения;сформированность навыков рефлексии, признание своего права наошибку и такого же права другого человека.7. Трудового воспитания:установка на посильное активное участие в практическойдеятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижениипоставленных целей; интерес к практическому изучению профессий всфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовойдеятельности.8. Экологического воспитания:повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения; участие вэкологических проектах через различные формы музыкальноготворчества.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося кизменяющимся условиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальныхролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни,включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и
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творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия слюдьми из другой культурной среды;стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых,так и сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества,овладения различными навыками в сфере музыкального и других видовискусства;смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом,воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартныезадачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективныетенденции и направления развития культуры и социума;способность осознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненныйинтонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управлениясвоими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля кпобеде.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты освоения основной образовательнойпрограммы, формируемые при изучении предмета «Музыка»:1. Овладение универсальными познавательными действиямиБазовые логические действия:устанавливать существенные признаки для классификациимузыкальных явлений, выбирать основания для анализа, сравнения иобобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементовмузыкального языка;сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаковпроизведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства;обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилеймузыки друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях;выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия вкомплексе выразительных средств, используемых при созданиимузыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля;выявлять и характеризовать существенные признаки конкретногомузыкального звучания;самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатампроведённого слухового наблюдения-исследования.Базовые исследовательские действия:следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса,«наблюдать» звучание музыки;использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствиемежду реальным и желательным состоянием учебной ситуации,
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восприятия, исполнения музыки;составлять алгоритм действий и использовать его для решенияучебных, в том числе исполнительских и творческих задач;проводить по самостоятельно составленному плану небольшоеисследование по установлению особенностей музыкально-языковыхединиц, сравнению художественных процессов, музыкальных явлений,культурных объектов между собой;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, слухового исследования.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданныхкритериев;понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальнымизаписями;использовать интонирование для запоминания звуковой информации,музыкальных произведений;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать исистематизировать информацию, представленную в аудио- ивидеоформатах, текстах, таблицах, схемах;использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения исистематизации информации из одного или нескольких источников сучётом поставленных целей;оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно;различать тексты информационного и художественного содержания,трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебнойзадачей;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации (текст, таблица, схема, презентация, театрализация и др.) взависимости от коммуникативной установки.Овладение системой универсальных познавательных действийобеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся, втом числе развитие специфического типа интеллектуальной деятельности— музыкального мышления.
2. Овладение универсальными коммуникативными действиямиНевербальная коммуникация:воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла,стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкальноговысказывания, понимать ограниченность словесного языка в передачесмысла музыкального произведения;передавать в собственном исполнении музыки художественное
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содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение кисполняемому произведению;осознанно пользоваться интонационной выразительностью вобыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации вповседневном общении;эффективно использовать интонационно-выразительные возможностив ситуации публичного выступления;распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика,жесты), расценивать их как полноценные элементы коммуникации,адекватно включаться в соответствующий уровень общения.Вербальное общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с условиями и целями общения;выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения смузыкальным искусством в устных и письменных текстах;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемойтемы, поддерживать благожелательный тон диалога;публично представлять результаты учебной и творческойдеятельности.Совместная деятельность (сотрудничество):Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества,соучастия, сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки;понимать ценность такого социальнопсихологического опыта,экстраполировать его на другие сферы взаимодействия;понимать и использовать преимущества коллективной, групповой ииндивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболееэффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строитьдействия по её достижению: распределять роли, договариваться,обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщатьмнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого членакоманды в достижение результатов, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность к представлению отчёта перед группой.
3. Овладение универсальными регулятивными действиямиСамоорганизация:ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели посамосовершенствованию, в том числе в части творческих,
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исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться кпоставленной цели;планировать достижение целей через решение ряда последовательныхзадач частного характера;самостоятельно составлять план действий, вносить необходимыекоррективы в ходе его реализации;выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных ижизненных ситуациях;самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсови собственных возможностей, аргументировать предлагаемые вариантырешений;делать выбор и брать за него ответственность на себя.Самоконтроль (рефлексия):владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еёизменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности; понимать причины неудач и уметь предупреждать их,давать оценку приобретённому опыту;использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательногоуправления своим психоэмоциональным состоянием, в том числестимулировать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации),концентрации внимания и т. д.Эмоциональный интеллект:чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и другихлюдей, использовать возможности музыкального искусства длярасширения своих компетенций в данной сфере;развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциямидругих как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения;выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы инамерения другого человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражения собственныхэмоций.Принятие себя и других:уважительно и осознанно относиться к другому человеку и егомнению, эстетическим предпочтениям и вкусам;признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибкифокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатовдеятельности;
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принимать себя и других, не осуждая;проявлять открытость;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.Овладение системой универсальных учебных регулятивных действийобеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняяпозиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой,самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевногоравновесия и т. д.).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты характеризуют сформированность уобучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способностик музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении смузыкальным искусством во всех доступных формах, органичномвключении музыки в актуальный контекст своей жизни.Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу попредмету «Музыка»:

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки каквида искусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всегочеловечества, могут рассуждать на эту тему;
— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное исамобытное цивилизационное явление; знают достижения отечественныхмастеров музыкальной культуры, испытывают гордость за них;
— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственноймузыкальной идентичности (разбираются в особенностях музыкальнойкультуры своего народа, узнают на слух родные интонации среди других,стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальнойтрадиции, понимают ответственность за сохранение и передачуследующим поколениям музыкальной культуры своего народа);
— понимают роль музыки как социально значимого явления,формирующего общественные вкусы и настроения, включённого вразвитие политического, экономического, религиозного, иных аспектовразвития общества.Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражатьсформированность умений.

Модуль № 1 «Музыка моего края»:знать музыкальные традиции своей республики, края, народа;характеризовать особенности творчества народных ипрофессиональных музыкантов, творческих коллективов своего края;исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинениякомпозиторов своей малой родины.
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1 На выбор учителя. Например: Испания, Китай, Индия или: Франция, США, Япония и т. п.— не менее трёх национальных культур, значимых в мировом масштабе.

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»:определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскомумузыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа;республик Поволжья, Сибири (не менее трёх региональных фольклорныхтрадиций на выбор учителя);различать на слух и исполнять произведения различных жанровфольклорной музыки;определять на слух принадлежность народных музыкальныхинструментов к группам духовых, струнных, ударношумовыхинструментов;объяснять на примерах связь устного народного музыкальноготворчества и деятельности профессиональных музыкантов в развитииобщей культуры страны.
Модуль № 3 «Музыка народов мира»:определять на слух музыкальные произведения, относящиеся кзападно-европейской, латино-американской, азиатской традиционноймузыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-национальным тради- циям1;различать на слух и исполнять произведения различных жанровфольклорной музыки;определять на слух принадлежность народных музыкальныхинструментов к группам духовых, струнных, ударношумовыхинструментов;различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народовмира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученныхкультурно-национальных традиций и жанров).
Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»:различать на слух произведения европейских композиторов-классиков,называть автора, произведение, исполнительский состав;определять принадлежность музыкального произведения к одному изхудожественных стилей (барокко, классицизм, романтизм,импрессионизм);исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков;характеризовать музыкальный образ и выразительные средства,использованные композитором, способы развития и форму строениямузыкального произведения;характеризовать творчество не менее двух композиторов- классиков,
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приводить примеры наиболее известных сочинений.
Модуль № 5 «Русская классическая музыка»:различать на слух произведения русских композиторов- классиков,называть автора, произведение, исполнительский состав;характеризовать музыкальный образ и выразительные средства,использованные композитором, способы развития и форму строениямузыкального произведения;

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинениярусских композиторов;характеризовать творчество не менее двух отечественныхкомпозиторов-классиков, приводить примеры наиболее известныхсочинений.
Модуль № 6 «Образы русской и европейскойдуховной музыки»:различать и характеризовать жанры и произведения русской иевропейской духовной музыки;исполнять произведения русской и европейской духовной музыки;приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора.
Модуль № 7 «Современная музыка: основные жанрыи направления»:определять и характеризовать стили, направления и жанрысовременной музыки;различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембрымузыкальных инструментов, входящих в их состав;исполнять современные музыкальные произведения в разных видахдеятельности.
Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»:определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другимивидами искусств;различать и анализировать средства выразительности разных видовискусств;импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства наоснове восприятия произведения другого вида искусства (сочинение,рисунок по мотивам музыкального произведения, озвучивание картин,кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные пары произведенийиз разных видов искусств, объясняя логику выбора;высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения,
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интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкальногопроизведения.
Модуль № 9 «Жанры музыкального искусства»:различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные исимфонические, вокальные и инструментальные и т. д.), знать ихразновидности, приводить примеры;рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных дляданного жанра;выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты)вокальных, инструментальных и музыкально-театральных жанров.
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2.1.20. ТЕХНОЛОГИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
НАУЧНЫЙ, ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙКОНТЕКСТ ТЕХНОЛОГИИФундаментальной задачей общего образования является освоениеучащимися наиболее значимых аспектов реальности. К таким аспектам,несомненно, относится и преобразовательная деятельность человека.Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающегомира существует ровно столько, сколько существует само человечество.Однако современные черты эта деятельность стала приобретать сразвитием машинного производства и связанных с ним изменений винтеллектуальной и практической деятельности человека.Было обосновано положение, что всякая деятельность должнаосуществляться в соответствии с некоторым методом, причёмэффективность этого метода непосредственно зависит от того, насколькоон окажется формализуемым. Это положение стало основополагающейконцепцией индустриального общества. Оно сохранило и умножило своюзначимость в информационном обществе.Стержнем названной концепции является технология как логическоеразвитие «метода» в следующих аспектах:—процесс достижения поставленной цели формализован настолько, чтостановится возможным его воспроизведение в широком спектреусловий при практически идентичных результатах;—открывается принципиальная возможность автоматизации процессовизготовления изделий (что постепенно распространяется практическина все аспекты человеческой жизни).Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того,конечной целью науки (начиная с науки Нового времени) являетсяименно создание технологий.В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различныхплоскостях:

 были выделены структуры, родственные понятию технологии,
прежде всего, понятие алгоритма;

 проанализирован феномен зарождающегося технологическогообщества;
 исследованы социальные аспекты технологии.Информационные технологии, а затем информационные икоммуникационные технологии (ИКТ) радикальным образом измениличеловеческую цивилизацию, открыв беспрецедентные возможности для
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хранения, обработки, передачи огромных массивов различнойинформации. Изменилась структура человеческой деятельности — в нейважнейшую роль стал играть информационный фактор. Исключительнозначимыми оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ,которые послужили базой разработки и широкого распространениясоциальных сетей и процесса информатизации общества. На сегодняшнийдень процесс информатизации приобретает качественно новые черты.Возникло понятие «цифровой экономики», что подразумеваетпревращение информации в важнейшую экономическую категорию,быстрое развитие информационного бизнеса и рынка. Появились иинтенсивно развиваются новые технологии: облачные, аддитивные,квантовые и пр. Однако цифровая революция (её часто называют третьейреволюцией) является только прелюдией к новой, более масштабнойчетвёртой промышленной революции. Все эти изменения самымрешительным образом влияют на школьный курс технологии, что былоподчёркнуто в «Концепции преподавания предметной области«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации,реализующих основные общеобразовательные программы» (далее —«Концепция преподавания предметной области «Технология»).
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ«ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИОсновной целью освоения предметной области «Технология» являетсяформирование технологической грамотности, глобальных компетенций,творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетамнаучно-технологического развития Российской Федерации.Задачами курса технологии являются:

 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности впредметной области «Технология» как необходимымкомпонентом общей культуры человека цифрового социума иактуальными для жизни в этом социуме технологиями;
 овладение трудовыми умениями и необходимымитехнологическими знаниями по преобразованию материи,энергии и информации в соответствии с поставленными целями,исходя из экономических, социальных, экологических,эстетических критериев, а также критериев личной иобщественной безопасности;
 формирование у обучающихся культуры проектной иисследовательской деятельности, готовности к предложению иосуществлению новых технологических решений;
 формирование у обучающихся навыка использования в трудовойдеятельности цифровых инструментов и программных сервисов,
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а также когнитивных инструментов и технологий;
 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы исклонности в плане подготовки к будущей профессиональнойдеятельности, владение методиками оценки своихпрофессиональных предпочтений.Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области«Технология», ведущей формой учебной деятельности, направленной надостижение поставленных целей, является проектная деятельность вполном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретнойзадачи до получения конкретных значимых результатов. Именно впроцессе проектной деятельности достигается синтез многообразияаспектов образовательного процесса, включая личностные интересыобучающихся. При этом разработка и реализация проекта должнаосуществляться в определённых масштабах, позволяющих реализоватьисследовательскую деятельность и использовать знания, полученныеобучающимися на других предметах.Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспектыфундаментальной для образования категории «знания», а именно:
 понятийное знание, которое складывается из набора понятий,характеризующих данную предметную область;
 алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов,технологий, приводящих к желаемому результату присоблюдении определённых условий;
 предметное знание, складывающееся из знания и понимания сутизаконов и закономерностей, применяемых в той или инойпредметной области;
 методологическое знание — знание общих закономерностейизучаемых явлений и процессов.Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражаетнаиболее значимые аспекты действительности, которые состоят вследующем:
 технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельностиявляется столь масштабной, что интуитивных представлений осущности и структуре технологического процесса явнонедостаточно для успешной социализации учащихся —необходимо целенаправленное освоение всех этаповтехнологической цепочки и полного цикла решения поставленнойзадачи. При этом возможны следующие уровни освоениятехнологии:—уровень представления;—уровень пользователя;—когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий);
 практически вся современная профессиональная деятельность,
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включая ручной труд, осуществляется с применениеминформационных и цифровых технологий, формированиенавыков использования этих технологий при изготовленииизделий становится важной задачей в курсе технологии;
 появление феномена «больших данных» оказывает существенноеи далеко не позитивное влияние на процесс познания, что говорито необходимости освоения принципиально новых технологий —информационно-когнитивных, нацеленных на освоениеучащимися знаний, на развитии умения учиться.Все эти позиции обозначены в «Концепции преподавания предметнойобласти «Технология» в образовательных организациях РоссийскойФедерации, реализующих основные общеобразовательные программы».Современный курс технологии, как подчёркивается во ФГОС, долженсодержать ответы на эти принципиальные вызовы.Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее,увеличивает) значимость ручного труда для формирования интеллекта иадекватных представлений об окружающем мире.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»Основной методический принцип современного курса «Технология»:освоение сущности и структуры технологии идёт неразрывно с процессомпознания — построения и анализа разнообразных моделей. В этом случаеможно достичь когнитивно-продуктивного уровня освоения технологий.Современный курс технологии построен по модульному принципу.Модульность — ведущий методический принцип построениясодержания современных учебных курсов. Она создаёт инструментреализации в обучении индивидуальных образовательных траекторий, чтоявляется основополагающим принципом построенияобщеобразовательного курса технологии.Структура модульного курса технологии такова.
Инвариантные модулиМодуль «Производство и технология»В модуле в явном виде содержится сформулированный вышеметодический принцип и подходы к его реализации в различных сферах.Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжениивсего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построенопо «восходящему» принципу: от умений реализации имеющихсятехнологий к их оценке и совершенствованию, а от них — к знаниям иумениям, позволяющим создавать технологии. Освоениетехнологического подхода осуществляется в диалектике с творческимиметодами создания значимых для человека продуктов.
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Особенностью современной техносферы является распространениетехнологического подхода на когнитивную область. Объектомтехнологий становятся фундаментальные составляющие цифровогосоциума: данные, информация, знание. Трансформация данных винформацию и информации в знание в условиях появления феномена«больших данных» является одной из значимых и востребованных впрофессиональной сфере технологий 4-й промышленной революции.
Модуль «Технологии обработки материалов и пищевыхпродуктов»В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общихположений, сформулированных в модуле «Производство и технологии».Освоение технологии ведётся по единой схеме, которая реализуется вовсех без исключения модулях. Разумеется, в каждом конкретном случаевозможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонениятолько усиливают общую идею об универсальном характеретехнологического подхода. Основная цель данного модуля: освоитьумения реализации уже имеющихся технологий. Значительное вниманиеуделяется технологиям создания уникальных изделий народноготворчества.
Вариативные модулиМодуль «Робототехника»В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенцииматериальных и информационных технологий. Важность данного модулязаключается в том, что в нём формируются навыки работы с когнитивнойсоставляющей (действиями, операциями и этапами), которые всовременном цифровом социуме приобретают универсальный характер.
Модуль «3D-моделирование, прототипирование,макетирование»Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основногометодического принципа модульного курса технологии: освоениетехнологии идёт неразрывно с освоением методологии познания, основойкоторого является моделирование. При этом связь технологии спроцессом познания носит двусторонний характер. С одной стороны,анализ модели позволяет выделить составляющие её элементы. С другойстороны, если эти элементы уже выделены, это открывает возможностьиспользовать технологический подход при построении моделей,необходимых для познания объекта. Именно последний подход иреализуется в данном модуле. Модуль играет важную роль вформировании знаний и умений, необходимых для создания технологий.
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1 Принцип «двойного вхождения» был сформулирован и обоснован выдающимся педагогом,академиком РАО В. С. Ледневым.

Модуль «Компьютерная графика. Черчение»Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами,решаемыми в предыдущем модуле: «3D-моделирование,прототипирование, макетирование» — формирует инструментарийсоздания и исследования моделей, причём сам процесс созданияосуществляется по вполне определённой технологии. Как и предыдущиймодуль, данный модуль очень важен с точки зрения формирования знанийи умений, необходимых для создания новых технологий, а также новыхпродуктов техносферы.
Модуль «Автоматизированные системы»Этот модуль знакомит учащихся с реализацией «сверхзадачи»технологии — автоматизации максимально широкой областичеловеческой деятельности. Акцент в данном модуле сделан наавтоматизации управленческой деятельности. В этом контекстецелесообразно рассмотреть управление не только техническими, но исоциально-экономическими системами. Эффективным средствомрешения этой проблемы является использование в учебном процессеимитационных моделей экономической деятельности (например, проект«Школьная фирма»).
Модули «Животноводство» и «Растениеводство»Названные модули знакомят учащихся с классическими исовременными технологиями в сельскохозяйственной сфере.Особенностью этих технологий заключается в том, что их объектами вданном случае являются природные объекты, поведение которых часто неподвластно человеку. В этом случае при реализации технологиисущественное значение имеет творческий фактор — умение в нужныймомент скорректировать технологический процесс.Ведущими методическими принципами, которые реализуются вмодульном курсе технологии, являются следующие принципы:

 «двойного вхождения»1 — вопросы, выделенные в отдельный
вариативный модуль, фрагментарно присутствуют и в
инвариантных модулях;

 цикличности — освоенное на начальном этапе содержание
продолжает осваиваться и далее на более высоком уровне.

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектрамежпредметных связей:
 с алгеброй и геометрией при изучении модулей: «Компьютерная
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графика. Черчение», «3D-моделирование, макетирование,прототипирование», «Автоматизированные системы»;
 с химией при освоении разделов, связанных с технологиями

химической промышленности в инвариантных модулях;
 с биологией при изучении современных биотехнологий в

инвариантных модулях и при освоении вариативных модулей
«Растениеводство» и «Животноводство»;

 с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля
«Робототехника», «3D-моделирование, макетирование,
прототипирование», «Автоматизированные системы».

 с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и
вариативных модулях информационных процессов сбора,
хранения, преобразования и передачи информации, протекающих
в технических системах, использовании программных сервисов;

 с историей и искусством при освоении элементов промышленной
эстетики, народных ремёсел в инвариантном модуле
«Производство и технология»;

 с обществознанием при освоении темы «Технология и мир.
Современная техносфера» в инвариантном модуле
«Производство и технология»

Освоение учебного предмета «Технология» может осуществляться какв образовательных организациях, так и в организациях-партнёрах, в томчисле на базе учебно-производственных комбинатов и технопарков. Черезсетевое взаимодействие могут быть использованы ресурсы организацийдополнительного образования, центров технологической поддержкиобразования, «Кванториумов», центров молодёжного инновационноготворчества (ЦМИТ), специализированные центров компетенций (включаяWorldSkills) и др.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕОсвоение предметной области «Технология» в основной школеосуществляется в 5—9 классах из расчёта: в 5—7 классах — 2 часа внеделю, в 8—9 классах — 1 час.Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочнойдеятельности в 8 классе — 1 час в неделю и в 9 классе — 2 часа.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ
Модуль «Производство и технология»
5-6 КЛАССЫ
Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека.Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможностьформального исполнения алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма.Робот как механизм.
Раздел 2. Простейшие машины и механизмы.Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Видыи характеристики передаточных механизмов.Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы.Робототехнические конструкторы. Простые механические модели.Простые управляемые модели.
Раздел 3. Задачи и технологии их решения.Технология решения производственных задач в информационной средекак важнейшая технология 4-й промышленной революции.Основные элементы технологии решения задач: чтение описаний ичертежей; введение обозначений, оценка правильности рассуждений;запоминание, представление и запись информации; организациякоммуникаций, анализ этапов решения, исследование, проектирование.
Раздел 4. Основы проектной деятельности.Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Видыпроектов. Творческие проекты. Исследовательские проекты. Паспортпроекта. Этапы проектной деятельности. Инструменты работы надпроектом. Компьютерная поддержка проектной деятельности.
Раздел 5. Технология домашнего хозяйства.Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающегомира.Порядок в доме. Порядок на рабочем месте.Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных программ.Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техникабезопасности при работе с электричеством.Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на кухне.Кулинария. Основы здорового питания. Основы безопасности при работена кухне.
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Раздел 6. Мир профессий.Какие бывают профессии. Как выбрать профессию.
7-9 КЛАССЫ
Раздел 7. Технологии и искусство.Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика.Примеры промышленных изделий с высокими эстетическими свойствами.Понятие дизайна.Эстетика в быту. Эстетика и экология жилища.Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России.
Раздел 8. Технологии и мир. Современная техносфера.Материя, энергия, информация — основные составляющиесовременной научной картины мира и объекты преобразовательнойдеятельности. Создание технологий как основная задача современнойнауки. История развития технологий.Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии»двойного назначения.Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение технологиймногократного использования материалов, создание новых материалов изпромышленных отходов, а также технологий безотходного производства.Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологическиепроекты.Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы итехносферы.Современный транспорт и перспективы его развития.
Раздел 9. Современные технологии.Биотехнологии. Лазерные технологии. Космические технологии.Представления о нанотехнологиях.Технологии 4-й промышленной революции: интернет вещей,дополненная реальность, интеллектуальные технологии, облачныетехнологии, большие данные, аддитивные технологии и др.Биотехнологии в решении экологических проблем. Очистка сточныхвод. Биоэнергетика. Биометаногенез. Проект «Геном человека» и егозначение для анализа и предотвращения наследственных болезней.Генеалогический метод изучения наследственности человека. Человек имир микробов. Болезнетворные микробы и прививки. Биодатчики.Микробиологическая технология.Сферы применения современных технологий.
Раздел 10. Основы информационно-когнитивных технологий.Знание как фундаментальная производственная и экономическаякатегория.Информационно-когнитивные технологии как технологии
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формирования знаний. Данные, информация, знание как объектыинформационно-когнитивных технологий.Формализация и моделирование — основные инструменты познанияокружающего мира.
Раздел 11. Элементы управления.Общие принципы управления. Общая схема управления. Условияреализации общей схемы управления. Начала кибернетики.Самоуправляемые системы. Устойчивость систем управления. Видыравновесия. Устойчивость технических систем.
Раздел 12. Мир профессий.Профессии предметной области «Природа». Профессии предметнойобласти «Техника». Профессии предметной области «Знак». Профессиипредметной области «Человек».Профессии предметной области «Художественный образ».

Модуль «Технология обработки материалов и пищевыхпродуктов»
5-6 КЛАССЫ
Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию.Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы.Технологическая карта.Проектирование, моделирование, конструирование — основныесоставляющие технологии. Технологии и алгоритмы.Раздел 2. Материалы и их свойства.Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное,искусственное, синтетическое сырьё и материалы. Конструкционныематериалы. Физические и технологические свойства конструкционныхматериалов.Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребностьчеловека в бумаге.Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей.Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение.Изделия из древесины. Потребность человечества в древесине.Сохранение лесов.Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов.Тонколистовая сталь и проволока.Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа спластмассами.Наноструктуры и их использование в различных технологиях.Природные и синтетические наноструктуры.
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Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и ихприменение. Аллотропные соединения углерода.
Раздел 3. Основные ручные инструменты.Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы стканью. Инструменты для работы с древесиной. Инструменты для работыс металлом.Компьютерные инструменты.
Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии.Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность ипогрешность измерений. Действия при работе с бумагой. Действия приработе с тканью. Действия при работе с древесиной. Действия при работес тонколистовым металлом. Приготовление пищи.Общность и различие действий с различными материалами ипищевыми продуктами.
Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов.Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приёмы ручнойправки заготовок из проволоки и тонколистового металла.Резание заготовок.Строгание заготовок из древесины.Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получениеотверстий в заготовках из конструкционных материалов. Соединениедеталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов, клея.Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственныхматериалов.Зачистка и отделка поверхностей деталей из конструкционныхматериалов.Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесиныручным инструментом.Отделка изделий из конструкционных материалов.Правила безопасной работы.
Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов.Организация работы в швейной мастерской. Основное швейноеоборудование, инструменты, приспособления. Основные приёмы работына бытовой швейной машине. Приёмы выполнения основныхутюжильных операций.Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов.Последовательность изготовления швейного изделия. Моделированиеи проектирование одежды с помощью сервисных программ.
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Классификация машинных швов. Обработка деталей кроя.Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Технологиявыполнения соединительных швов. Обработка срезов. Обработкавытачки.Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологиихудожественной обработки текстильных материалов: лоскутное шитьё,вышивка
Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов.Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиеническиетребования к помещению кухни и столовой, посуде, к обработке пищевыхпродуктов. Безопасные приёмы работы. Сервировка стола. Правилаэтикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизациябытовых и пищевых отходов. Профессии, связанные с производством иобработкой пищевых продуктов.Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых ипищевых отходов в походных условиях.Основы здорового питания. Основные приёмы и способы обработкипродуктов. Технология приготовления основных блюд. Основы здоровогопитания в походных условиях.

7-9 КЛАССЫ
Раздел 8. Моделирование как основа познания и практическойдеятельности.Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схемапостроения модели. Адекватность модели моделируемому объекту ицелям моделирования. Применение модели.Модели человеческой деятельности. Алгоритмы и технологии какмодели.
Раздел 9. Машины и их модели.Как устроены машины.Конструирование машин. Действия при сборке модели машины припомощи деталей конструктора.Простейшие механизмы как базовые элементы многообразиямеханизмов.Физические законы, реализованные в простейших механизмах.Модели механизмов и эксперименты с этими механизмами.
Раздел 10. Традиционные производства и технологии.Обработка древесины. Технология шипового соединения деталей издревесины. Технология соединения деталей из древесины шкантами и
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шурупами в нагель. Технологии механической обработкиконструкционных материалов. Технология обработки наружных ивнутренних фасонных поверхностей деталей из древесины. Отделкаизделий из древесины. Изготовление изделий из древесины на токарномстанкеОбработка металлов. Технологии обработки металлов.Конструкционная сталь. Токарно-винторезный станок. Изделия изметаллопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание резьбы.Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей.Тенденции развития оборудования текстильного и швейногопроизводства. Вязальные машины. Основные приёмы работы навязальной машине. Использование компьютерных программ иробототехники в процессе обработки текстильных материалов.Сырьё текстильной промышленности. Волокна растительного иживотного происхождения. Текстильные химические волокна.Экологические проблемы сырьевого обеспечения и утилизации отходовпроцесса производства химического волокна и изготовленных из негоматериалов. Нетканые материалы из химических волокон. Влияниесвойств тканей из химических волокон на здоровье человека. Технологияизготовления плечевого и поясного изделий из текстильных материалов.Применение приспособлений швейной машины. Швы при обработкетрикотажа. Профессии современного швейного производства. Технологиихудожественной обработки текстильных материалов. Вязание как одна изтехнологий художественной обработки текстильных материаловОтрасли и перспективы развития пищевой промышленности.Организация производства пищевых продуктов. Меню праздничногостола и здоровое питание человека. Основные способы и приёмыобработки продуктов на предприятиях общественного питания.Современные технологии обработки пищевых продуктов, тенденции ихразвития. Влияние развития производства на изменение трудовыхфункций работников.
Раздел 11. Технологии в когнитивной сфере.Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и поиск новыхтехнологических решений. Основные принципы развития техническихсистем: полнота компонентов системы, энергетическая проводимость,опережающее развитие рабочего органа и др. Решение производственныхзадач и задач из сферы услуг с использованием методологии ТРИЗ.Востребованность системных и когнитивных навыков в современнойпрофессиональной деятельности. Интеллект-карты как инструментсистематизации информации. Использование интеллект-карт в проектнойдеятельности. Программные инструменты построения интеллект-карт.Понятие «больших данных» (объём, скорость, разнообразие). Работа с
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«большими данными» как компонент современной профессиональнойдеятельности. Анализ больших данных при разработке проектов. Приёмывизуализации данных. Компьютерные инструменты визуализации.
Раздел 12. Технологии и человек.Роль технологий в человеческой культуре. Технологии и знания.Знание как фундаментальная категория для современнойпрофессиональной деятельности. Виды знаний. Метазнания, их роль вприменении и создании современных технологий.

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
Модуль «Робототехника»
5-9 КЛАССЫ
Раздел 1. Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители.Цели и способы их достижения. Планирование последовательностишагов, ведущих к достижению цели. Понятие исполнителя. Управлениеисполнителем: непосредственное или согласно плану. Системыисполнителей. Общие представления о технологии. Алгоритмы итехнологии.Компьютерный исполнитель. Робот. Система команд исполнителя.От роботов на экране компьютера к роботам-механизмам.Система команд механического робота. Управление механическимроботом.Робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство ссоставом робототехнического конструктора.
Раздел 2. Роботы: конструирование и управление.Общее устройство робота. Механическая часть. Принциппрограммного управления.Принципы работы датчиков в составе робототехнического набора, ихпараметры и применение. Принципы программирования роботов.Изучение интерфейса конкретного языка программирования, основныеинструменты и команды программирования роботов.
Раздел 3. Роботы на производстве.Роботы-манипуляторы. Перемещение предмета. Лазерный гравёр. 3D-npuHTep.Производственные линии. Взаимодействие роботов. Понятие опроизводстве 4.0. Модели производственных линий.Раздел 4. Робототехнические проекты.
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Полный цикл создания робота: анализ задания и определение этаповего реализации; проектирование и моделирование робототехническогоустройства; конструирование робототехнического устройства (включаяиспользование визуально-программных средств и конструкторскихрешений); определение начальных данных и конечного результата: что«дано» и что требуется «получить»; разработка алгоритма реализациироботом заданного результата; реализация алгоритма (включаяприменение визуально-программных средств, разработку образца-прототипа); тестирование робототехнического изделия; отладка и оценкаполноты и точности выполнения задания роботом.Примеры роботов из различных областей. Их возможности иограничения.
Раздел 5. От робототехники к искусственному интеллекту.Жизненный цикл технологии. Понятие о конвергентных технологиях.Робототехника как пример конвергентных технологий. Перспективыавтоматизации и роботизации: возможности и ограничения.

Модуль «3D-моделирование, макетирование,прототипирование»
7-9 КЛАССЫ
Раздел 1. Модели и технологии.Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность моделимоделируемому объекту и целям моделирования.
Раздел 2. Визуальные модели.3D-моделирование как технология создания визуальных моделей.Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар имногогранник. Цилиндр, призма, пирамида.Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве.Масштабирование тел. Вычитание, пересечение и объединениегеометрических тел.Моделирование сложных объектов.Рендеринг. Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и еёособенности. Триангуляция Делоне. Компьютерные программы,осуществляющие рендеринг (рендеры).3D-печать. Техника безопасности в 3D-печати. Аддитивныетехнологии. Экструдер и его устройство. Кинематика 3D^PUH- тера.Характеристики материалов для 3D-принтера. Основные настройки длявыполнения печати на 3D-принтере. Подготовка к печати. Печать 3D-модели.Профессии, связанные с 3D-печатью.
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Раздел 3. Создание макетов с помощью программных средств.Компоненты технологии макетирования: выполнение развёртки,сборка деталей макета. Разработка графической документации.Раздел 4. Технология создания и исследования прототипов.Создание прототипа. Исследование прототипа. Перенос выявленныхсвойств прототипа на реальные объекты.
Модуль «Компьютерная графика. Черчение»
8-9 КЛАССЫ
Раздел 1. Модели и их свойства.Понятие графической модели.Математические, физические и информационные модели. Графическиемодели. Виды графических моделей. Количественная и качественнаяоценка модели.
Раздел 2. Черчение как технология создания графической моделиинженерного объекта.Виды инженерных объектов: сооружения, транспортные средства,линии коммуникаций. Машины, аппараты, приборы, инструменты.Классификация инженерных объектов. Инженерные качества: прочность,устойчивость, динамичность, габаритные размеры, технические данные.Функциональные качества, эксплуатационные, потребительские,экономические, экологические требования к инженерным объектам.Понятие об инженерных проектах. Создание проектной документации.Классическое черчение. Чертёж. Набросок. Эскиз. Технический рисунок.Понятие о стандартах. Знакомство с системой ЕСКД, ГОСТ, форматами.Основная надпись чертежа. Масштабы. Линии. Шрифты. Размеры начертеже. Понятие о проецировании.Практическая деятельность по созданию чертежей.
Раздел 3. Технология создания чертежей в программных средах.Применение программного обеспечения для создания проектнойдокументации: моделей объектов и их чертежей. Правила техникибезопасности при работе на компьютере. Включение системы. Создание ивиды документов, интерфейс окна «Чертёж», элементы управленияокном. 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. Плансоздания 3D-модели.
Интерфейс окна «Деталь». Дерево модели. Система 3D-koop- динат вокне «Деталь» и конструктивные плоскости. Формообразование детали.Операция «Эскиз». Правила и требования, предъявляемые к эскизам.
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Способы редактирования операции формообразования и эскиза.Создание моделей по различным заданиям: по чертежу; по описанию иразмерам; по образцу, с натуры.
Раздел 4. Разработка проекта инженерного объекта.Выбор темы и обоснование этого выбора. Сбор информации по темепроекта. Функциональные качества инженерного объекта, размеры.Объем документации: пояснительная записка, спецификация.Графические документы: технический рисунок объекта, чертёж общеговида, чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. Созданиепрезентации.

Модуль «Автоматизированные системы»
8-9 КЛАССЫ
Раздел 1. Управление. Общие представления.Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи.Модели управления. Классическая модель управления. Условияфункционирования классической модели управления.Автоматизированные системы. Проблема устойчивости системуправления. Отклик системы на малые воздействия. Синергетическиеэффекты.
Раздел 2. Управление техническими системами.Механические устройства обратной связи. Регулятор Уатта.Понятие системы. Замкнутые и открытые системы. Системы сположительной и отрицательной обратной связью. Примеры.Динамические эффекты открытых систем: точки бифуркации,аттракторы.Реализация данных эффектов в технических системах. Управлениесистемами в условиях нестабильности.Современное производство. Виды роботов. Робот — манипулятор —ключевой элемент современной системы производства. Сменные модулиманипулятора. Производственные линии. Информационноевзаимодействие роботов. Производство 4.0. Моделированиетехнологических линий на основе робототехнического конструирования.Моделирование действия учебного робота-манипулятора со сменнымимодулями для обучения работе с производственным оборудованием.
Раздел 3. Элементная база автоматизированных систем.Понятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики.Электрические приборы. Техника безопасности при работе сэлектрическими приборами. Макетная плата. Соединение проводников.
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Электрическая цепь и электрическая схема. Резистор и диод.Потенциометр.Электроэнергетика. Способы получения и хранения электроэнергии.Виды электростанций, виды полезных ископаемых. Энергетическаябезопасность. Передача энергии на расстоянии.Основные этапы развития электротехники. Датчик света. Аналоговая ицифровая схемотехника. Использование микроконтроллера при сборкесхем. Фоторезистор.
Раздел 4. Управление социально-экономическими системами.Предпринимательство.Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура.Предпринимательская этика и этикет. Анализ видовпредпринимательской деятельности и определение типологиикоммерческой организации. Сфера принятия управленческих решений.Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовыесоставляющие внутренней среды. Формирование цены товара.Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основныеэлементы механизма защиты предпринимательской тайны. Защитапредпринимательской тайны и обеспечение безопасности фирмы.Понятия, инструменты и технологии имитационного моделированияэкономической деятельности. Проект «Школьная фирма» какимитационная модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта «Школьная фирма»: анализ выбранного направленияэкономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработкабизнес-плана.Система показателей эффективности предпринимательскойдеятельности. Принципы и методы оценки эффективности. Путиповышения и контроль эффективности предпринимательскойдеятельности.Программная поддержка предпринимательской деятельности.Программы для управления проектами.

Модуль «Животноводство»
7-8 КЛАССЫ
Раздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственныхживотных.Домашние животные. Приручение животных как фактор развитиячеловеческой цивилизации. Сельскохозяйственные животные.Содержание сельскохозяйственных животных: помещение,оборудование, уход.Разведение животных. Породы животных, их создание.Лечение животных. Понятие о ветеринарии.
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Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма.Рацион.Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных.Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этическиепроблемы.
Раздел 2. Производство животноводческих продуктов.Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклиматживотноводческих и птицеводческих предприятий. Выращиваниеживотных. Использование и хранение животноводческой продукции.Использование цифровых технологий в животноводстве.Цифровая ферма:
 автоматическое кормление животных;
 автоматическая дойка;
 уборка помещения и др.Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизациив животноводстве.
Раздел 3. Профессии, связанные с деятельностью животновода.Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, операторживотноводческих ферм и др. Использование информационныхцифровых технологий в профессиональной деятельности.

Модуль «Растениеводство»
7-8 КЛАССЫ
Раздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственныхкультур.Земледелие как поворотный пункт развития человеческойцивилизации. Земля как величайшая ценность человечества. Историяземледелия.Почвы, виды почв. Плодородие почв.Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные.Сельскохозяйственная техника.Культурные растения и их классификация.Выращивание растений на школьном/приусадебном участке.Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация.Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущихрастений и их плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правилбезопасности.Сохранение природной среды.
Раздел 2. Сельскохозяйственное производство.Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность,природно-климатические условия, слабая прогнозируемость показателей.
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Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащениесельскохозяйственной техники.Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства:
 анализаторы почвы c использованием спутниковой системынавигации;
 автоматизация тепличного хозяйства;
 применение роботов манипуляторов для уборки урожая;
 внесение удобрение на основе данных от азотно-спектральныхдатчиков;
 определение критических точек полей с помощью спутниковыхснимков;
 использование БПЛА и др.Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательныеаспекты.
Раздел 3. Сельскохозяйственные профессии.Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер,тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и др.Особенности профессиональной деятельности в сельском хозяйстве.Использование цифровых технологий в профессиональной деятельности.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология»учащимися предполагается достижение совокупности основныхличностных, метапредметных и предметных результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПатриотическое воспитание:
 проявление интереса к истории и современному состоянию

российской науки и технологии;
 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и

учёных.
Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
 готовность к активному участию в обсуждении общественнозначимых и этических проблем, связанных с современнымитехнологиями, в особенности технологиями четвёртойпромышленной революции;
 осознание важности морально-этических принципов в

деятельности, связанной с реализацией технологий;
 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формысоциальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые исоциальные сообщества.Эстетическое воспитание:
 восприятие эстетических качеств предметов труда;
 умение создавать эстетически значимые изделия из различных

материалов.
Ценности научного познания и практической деятельности:
 осознание ценности науки как фундамента технологий;
 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации

на практике достижений науки.
Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
 осознание ценности безопасного образа жизни в современномтехнологическом мире, важности правил безопасной работы синструментами и оборудованием;
 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять

защиту личности от этих угроз.
Трудовое воспитание:
 активное участие в решении возникающих практических задач из
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различных областей;
 умение ориентироваться в мире современных профессий.

Экологическое воспитание:
 воспитание бережного отношения к окружающей среде,понимание необходимости соблюдения баланса между природойи техносферой;
 осознание пределов преобразовательной деятельности человека.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОсвоение содержания предмета «Технология» в основной школеспособствует достижению метапредметных результатов, в том числе:
Овладение универсальными познавательными действиямиБазовые логические действия:

 выявлять и характеризовать существенные признаки природных ирукотворных объектов;
 устанавливать существенный признак классификации, основаниедля обобщения и сравнения;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхфактах, данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру;
 выявлять причинно-следственные связи при изучении природныхявлений и процессов, а также процессов, происходящих втехносфере;
 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи,используя для этого необходимые материалы, инструменты итехнологии.Базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательский инструментпознания;
 формировать запросы к информационной системе с цельюполучения необходимой информации;
 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученнойинформации;
 опытным путём изучать свойства различных материалов;
 овладевать навыками измерения величин с помощьюизмерительных инструментов, оценивать погрешностьизмерения, уметь осуществлять арифметические действия сприближёнными величинами;
 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;
 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи,собственные возможности её решения;
 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с
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учётом синергетических эффектов.Работа с информацией:
 выбирать форму представления информации в зависимости отпоставленной задачи;
 понимать различие между данными, информацией и знаниями;
 владеть начальными навыками работы с «большими данными»;
 владеть технологией трансформации данных в информацию,информации в знания.

Овладение универсальными учебными регулятивнымидействиямиСамоорганизация:
 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в томчисле альтернативные, осознанно выбирать наиболееэффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процесседостижения результата, определять способы действий в рамкахпредложенных условий и требований, корректировать своидействия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
 делать выбор и брать ответственность за решение. Самоконтроль(рефлексия):
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еёизменения;
 объяснять причины достижения (недостижения) результатовпреобразовательной деятельности;
 вносить необходимые коррективы в деятельность по решениюзадачи или по осуществлению проекта;
 оценивать соответствие результата цели и условиям и принеобходимости корректировать цель и процесс её достижения.Принятие себя и других:
 признавать своё право на ошибку при решении задач или приреализации проекта, такое же право другого на подобныеошибки.

Овладение универсальными коммуникативными действиямиОбщение:
 в ходе обсуждения учебного материала, планирования иосуществления учебного проекта;
 в рамках публичного представления результатов проектнойдеятельности;
 в ходе совместного решения задачи с использованием облачныхсервисов;
 в ходе общения с представителями других культур, в частности в
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социальных сетях.Совместная деятельность:
 понимать и использовать преимущества командной работы приреализации учебного проекта;
 понимать необходимость выработки знаково-символическихсредств как необходимого условия успешной проектнойдеятельности;
 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника —участника совместной деятельности;
 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя приэтом законы логики;
 уметь распознавать некорректную аргументацию.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПо завершении обучения учащийся должен иметь сформированныеобразовательные результаты, соотнесённые с каждым из модулей.
Модуль «Производство и технология»
5-6 КЛАССЫ:

 характеризовать роль техники и технологий для прогрессивногоразвития общества;
 характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме;
 выявлять причины и последствия развития техники и технологий;
 характеризовать виды современных технологий и определятьперспективы их развития;
 уметь строить учебную и практическую деятельность всоответствии со структурой технологии: этапами, операциями,действиями;
 научиться конструировать, оценивать и использовать модели впознавательной и практической деятельности;
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиямибезопасности;
 соблюдать правила безопасности;
 использовать различные материалы (древесина, металлы исплавы, полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция);
 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,модели и схемы для решения учебных и производственных задач;
 получить возможность научиться коллективно решать задачи сиспользованием облачных сервисов;
 оперировать понятием «биотехнология»;
 классифицировать методы очистки воды, использоватьфильтрование воды;
 оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез».
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7-9 КЛАССЫ:
 перечислять и характеризовать виды современных технологий;
 применять технологии для решения возникающих задач;
 овладеть методами учебной, исследовательской и проектнойдеятельности, решения творческих задач, проектирования,моделирования, конструирования и эстетического оформленияизделий;
 приводить примеры не только функциональных, но и эстетичныхпромышленных изделий;
 овладеть информационно-когнитивными технологиямипреобразования данных в информацию и информации в знание;
 перечислять инструменты и оборудование, используемое приобработке различных материалов (древесины, металлов исплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной продукции,продуктов питания);
 оценивать области применения технологий, понимать ихвозможности и ограничения;
 оценивать условия применимости технологии с позицийэкологической защищённости;
 получить возможность научиться модернизировать и создаватьтехнологии обработки известных материалов;
 анализировать значимые для конкретного человека потребности;
 перечислять и характеризовать продукты питания;
 перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел;
 анализировать использование нанотехнологий в различныхобластях;
 выявлять экологические проблемы;
 применять генеалогический метод;
 анализировать роль прививок;
 анализировать работу биодатчиков;
 анализировать микробиологические технологии, методы геннойинженерии.

Модуль «Технология обработки материалови пищевых продуктов»
5-6 КЛАССЫ:

 характеризовать познавательную и преобразовательнуюдеятельность человека;
 соблюдать правила безопасности;
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиямибезопасности;
 классифицировать и характеризовать инструменты,
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приспособления и технологическое оборудование;
 активно использовать знания, полученные при изучении другихучебных предметов, и сформированные универсальные учебныедействия;
 использовать инструменты, приспособления и технологическоеоборудование;
 выполнять технологические операции с использованием ручныхинструментов, приспособлений, технологического оборудования;
 получить возможность научиться использовать цифровыеинструменты при изготовлении предметов из различныхматериалов;
 характеризовать технологические операции ручной обработкиконструкционных материалов;
 применять ручные технологии обработки конструкционныхматериалов;
 правильно хранить пищевые продукты;
 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевыхпродуктов, сохраняя их пищевую ценность;
 выбирать продукты, инструменты и оборудование дляприготовления блюда;
 осуществлять доступными средствами контроль качества блюда;
 проектировать интерьер помещения с использованиемпрограммных сервисов;
 составлять последовательность выполнения технологическихопераций для изготовления швейных изделий;
 строить чертежи простых швейных изделий;
 выбирать материалы, инструменты и оборудование длявыполнения швейных работ;
 выполнять художественное оформление швейных изделий;
 выделять свойства наноструктур;
 приводить примеры наноструктур, их использования втехнологиях;
 получить возможность познакомиться с физическимами основынанотехнологий и их использованием для конструированияновых материалов.

7-9 КЛАССЫ:
 освоить основные этапы создания проектов от идеи допрезентации и использования полученных результатов;
 научиться использовать программные сервисы для поддержкипроектной деятельности;
 проводить необходимые опыты по исследованию свойствматериалов;
 выбирать инструменты и оборудование, необходимые для
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изготовления выбранного изделия по данной технологии;
 применять технологии механической обработкиконструкционных материалов;
 осуществлять доступными средствами контроль качестваизготавливаемого изделия, находить и устранять допущенныедефекты;
 классифицировать виды и назначение методов получения ипреобразования конструкционных и текстильных материалов;
 получить возможность научиться конструировать моделиразличных объектов и использовать их в практическойдеятельности;
 конструировать модели машин и механизмов;
 изготавливать изделие из конструкционных или поделочныхматериалов;
 готовить кулинарные блюда в соответствии с известнымитехнологиями;
 выполнять декоративно-прикладную обработку материалов;
 выполнять художественное оформление изделий;
 создавать художественный образ и воплощать его в продукте;
 строить чертежи швейных изделий;
 выбирать материалы, инструменты и оборудование длявыполнения швейных работ;
 применять основные приёмы и навыки решения изобретательскихзадач;
 получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ длярешения технических задач;
 презентовать изделие (продукт);
 называть и характеризовать современные и перспективныетехнологии производства и обработки материалов;
 получить возможность узнать о современных цифровыхтехнологиях, их возможностях и ограничениях;
 выявлять потребности современной техники в умных материалах;
 оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты»,приводить примеры использования нанокомпозитов втехнологиях, анализировать механические свойства композитов;
 различать аллотропные соединения углерода, приводить примерыиспользования аллотропных соединений углерода;
 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, их востребованность на рынке труда;
 осуществлять изготовление субъективно нового продукта,опираясь на общую технологическую схему;
 оценивать пределы применимости данной технологии, в томчисле с экономических и экологических позиций.
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Модуль «Робототехника»
5-6 КЛАССЫ:

 соблюдать правила безопасности;
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиямибезопасности;
 классифицировать и характеризовать роботов по видам иназначению;
 знать и уметь применять основные законы робототехники;
 конструировать и программировать движущиеся модели;
 получить возможность сформировать навыки моделированиямашин и механизмов с помощью робототехническогоконструктора;
 владеть навыками моделирования машин и механизмов спомощью робототехнического конструктора;
 владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности,направленной на создание робототехнического продукта.

7-8 КЛАССЫ:
 конструировать и моделировать робототехнические системы;
 уметь использовать визуальный язык программирования роботов;
 реализовывать полный цикл создания робота;
 программировать действие учебного робота-манипулятора сосменными модулями для обучения работе с производственнымоборудованием;
 программировать работу модели роботизированнойпроизводственной линии;
 управлять движущимися моделями в компьютерно-управляемыхсредах;
 получить возможность научиться управлять системой учебныхроботов-манипуляторов;
 уметь осуществлять робототехнические проекты;
 презентовать изделие;
 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, их востребованность на рынке труда.

Модуль «3D-моделирование, прототипированиеи макетирование»
7-9 КЛАССЫ:

 соблюдать правила безопасности;
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиямибезопасности;
 разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-
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моделей, проводить их испытание, анализ, способымодернизации в зависимости от результатов испытания;
 создавать 3D-модели, используя программное обеспечение;
 устанавливать адекватность модели объекту и целяммоделирования;
 проводить анализ и модернизацию компьютерной модели;
 изготавливать прототипы с использованием ЗD-принтера;
 получить возможность изготавливать изделия с помощьюлазерного гравера;
 модернизировать прототип в соответствии с поставленнойзадачей;
 презентовать изделие;
 называть виды макетов и их назначение;
 создавать макеты различных видов;
 выполнять развёртку и соединять фрагменты макета;
 выполнять сборку деталей макета;
 получить возможность освоить программные сервисы созданиямакетов;
 разрабатывать графическую документацию;
 на основе анализа и испытания прототипа осуществлятьмодификацию механизмов для получения заданного результата;
 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, их востребованность на рынке труда.

Модуль «Компьютерная графика, черчение»
8-9 КЛАССЫ:

 соблюдать правила безопасности;
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиямибезопасности;
 понимать смысл условных графических обозначений, создавать сих помощью графические тексты;
 владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов итехнических рисунков деталей;
 владеть автоматизированными способами вычерчиваниячертежей, эскизов и технических рисунков;
 уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты почертежам;
 выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжныхинструментов и приспособлений и/или в системеавтоматизированного проектирования (САПР);
 овладевать средствами и формами графического отображения
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объектов или процессов, правилами выполнения графическойдокументации;
 получить возможность научиться использовать технологиюформообразования для конструирования 3D-модели;
 оформлять конструкторскую документацию, в том числе сиспользованием систем автоматизированного проектирования(САПР);
 презентовать изделие;
 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, их востребованность на рынке труда.

Модуль «Автоматизированные системы»
7-9 КЛАССЫ:

 соблюдать правила безопасности;
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиямибезопасности;
 получить возможность научиться исследовать схему управлениятехническими системами;
 осуществлять управление учебными техническими системами;
 классифицировать автоматические и автоматизированныесистемы;
 проектировать автоматизированные системы;
 конструировать автоматизированные системы;
 получить возможность использования учебного робота-манипулятора со сменными модулями для моделированияпроизводственного процесса;
 пользоваться учебным роботом-манипулятором со сменнымимодулями для моделирования производственного процесса;
 использовать мобильные приложения для управленияустройствами;
 осуществлять управление учебной социально-экономическойсистемой (например, в рамках проекта «Школьная фирма»);
 презентовать изделие;
 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, их востребованность на рынке труда;
 распознавать способы хранения и производства электроэнергии;
 классифицировать типы передачи электроэнергии;
 понимать принцип сборки электрических схем;
 получить возможность научиться выполнять сборку
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электрических схем;
 определять результат работы электрической схемы прииспользовании различных элементов;
 понимать, как применяются элементы электрической цепи вбытовых приборах;
 различать последовательное и параллельное соединениярезисторов;
 различать аналоговую и цифровую схемотехнику;
 программировать простое «умное» устройство с заданнымихарактеристиками;
 различать особенности современных датчиков, применять вреальных задачах;
 составлять несложные алгоритмы управления умного дома.

Модуль «Животноводство»
7-8 КЛАССЫ:

 соблюдать правила безопасности;
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиямибезопасности;
 характеризовать основные направления животноводства;
 характеризовать особенности основных видовсельскохозяйственных животных своего региона;
 описывать полный технологический цикл получения продукцииживотноводства своего региона;
 называть виды сельскохозяйственных животных, характерныхдля данного региона;
 оценивать условия содержания животных в различных условиях;
 владеть навыками оказания первой помощи заболевшим илипораненным животным;
 характеризовать способы переработки и хранения продукцииживотноводства;
 характеризовать пути цифровизации животноводческогопроизводства;
 получить возможность узнать особенностисельскохозяйственного производства;
 характеризовать мир профессий, связанных с животноводством,их востребованность на рынке труда.

Модуль «Растениеводство»
7-8 КЛАССЫ:

 соблюдать правила безопасности;
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 организовывать рабочее место в соответствии с требованиямибезопасности;
 характеризовать основные направления растениеводства;
 описывать полный технологический цикл получения наиболеераспространённой растениеводческой продукции своего региона;
 характеризовать виды и свойства почв данного региона;
 назвать ручные и механизированные инструменты обработкипочвы;
 классифицировать культурные растения по различнымоснованиям;
 называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства;
 назвать опасные для человека дикорастущие растения;
 называть полезные для человека грибы;
 называть опасные для человека грибы;
 владеть методами сбора, переработки и хранения полезныхдикорастущих растений и их плодов;
 владеть методами сбора, переработки и хранения полезных длячеловека грибов;
 характеризовать основные направления цифровизации ироботизации в растениеводстве;
 получить возможность научиться использовать цифровыеустройства и программные сервисы в технологиирастениеводства;
 характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством,их востребованность на рынке труда.
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СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Названные модули можно рассматривать как элементы конструктора,из которого собирается содержание учебного предмета технологии сучётом пожеланий обучающихся и возможностей образовательногоучреждения. При этом модули, входящие в инвариантный блокосваиваются в обязательном порядке, что позволяет сохранить единоесмысловое поле предмета «Технология» и обеспечить единый уровеньвыпускников по данному предмету.Схема «сборки» конкретного учебного курса, в общих чертах, такова.В курсе технологии, опирающемся на «Концепцию преподаванияпредметной области «Технология» в образовательных организацияхРоссийской Федерации, реализующих основные общеобразовательныепрограммы» можно выделить четыре содержательные линии, сутькоторых раскрывается в определённых разделах модулей, входящих винвариантный блок.Эти линии таковы.Линия «Технология», нацеленная на формирование всего спектразнаний о сути технологии как последовательности взаимосвязанныхэтапов, операций и действий работы с данным материалом, направленнойна достижение поставленной цели или получении заданного результата.Эта знания содержатся в разделах 1, 3, 8, 10, 11 содержания модуля«Производство и технология» и разделах 1, 11, 12 содержания модуля«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». Данная линияявляется системообразующей для всего курса технологии: от изученияматериалов и инструментов их обработки в 5 классе до целостнойреализации технологической цепочки в 8 и 9 классах.Линия «Моделирование» направлена на конструирование ииспользование в познавательной и практической деятельности модели,как объекта-заменителя, отражающего наиболее существенные стороныизучаемого объекта, с точки зрения решаемой задачи, что открываетширокие возможности для творчества, вплоть до создания новыхтехнологий. Суть моделирования, свойства и назначения моделейраскрываются в разделе 8 содержания модуля «Технологии обработкиматериалов и пищевых продуктов».Линия «Проектирование», в рамках которой происходит освоениепроектной деятельности в полном цикле: от постановки задачи дополучения конкретных, значимых результатов, при этом активноиспользуются методы и инструменты современной профессиональнойдеятельности: программные сервисы, когнитивные методы иинструменты. Изготовление любого изделия на уроках технологии имеетсвоей целью, прежде всего, получение практики проектной деятельности.
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Основы и инструментарий проектной деятельности осваиваются в разделе4 модуля «Производство и технология».Обозначенные выше надпредметные знания и умения формируются впроцессе трудовой деятельности с различными материалами и освоениисовременной техносферы, в целом.Линия «Профессиональная ориентация» даёт представление о миресовременных и перспективных профессий. Её содержание представлено вразделах 6, 8 и 12 модуля «Производство и технология» и разделе 12модуля «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».Приведённые разделы составляют содержательное ядрообщеобразовательного курса технологии, которое осваивается ровно втом виде, в каком оно представлено в программе. Остальные разделынаправлены преимущественно на раскрытие содержания положений,составляющих названное ядро.Необходимо подчеркнуть, что одним из важных аспектовформирования технологической грамотности является участиешкольников в движении WorldSkills. В этом контексте целесообразноосвоения различных видов технологий, в том числе обозначенных вНациональной технологической инициативе.Приведённые содержательные линии в рамках модульного курса могутбыть раскрыты с различной полнотой и направленностью.(1) Инвариантные модули, включающие только модули«Производство и технология», «Технологии обработки материалов ипищевых продуктов», вариативные модули отсутствуют.Эта структура фактически равнозначна традиционному курсутехнологии (с добавлением нового содержания). Такая схема видитсяосновной на начальном этапе внедрения модульного курса технологии,когда школы не имеют возможностей реализовать ту или инуювариативную составляющую. Во всех случаях, инвариантные модулиосваиваются в обязательном порядке.Расширение инвариантных модулей возможно в различныхнаправлениях, в частности, в рамках содержательных линий«Технология» и «Моделирование».(2) В качестве примера расширения линии «Технология» можнопривести схему курса, включающую инвариантные модули ивариативный модуль «Растениеводство».Содержание раздела 1 этого модуля «Элементы технологиивозделывания сельскохозяйственных культур» последовательнодобавляется к содержанию модуля «Технологии обработки материалов ипищевых продуктов» в 5—7 классах с сохранением общей логикиизложения разделов этого модуля при соблюдении общего балансаотведённых на изучение этих разделов часов. В 8 классе, согласно общей
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логике, осваиваются элементы традиционных производств (раздел 10), ккоторому добавляется содержание раздела 3 вариативного модуля«Сельскохозяйственное производство». При этом происходитперераспределение акцентов при изучении отдельных тем и общее числочасов остаётся прежним. Схема этого курса представлена в таблице 1(разделы, входящие в содержательное ядро, выделены подчёркиванием).



ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ+МОДУЛЬ «РАСТЕНИЕВОДСТВО»
Модуль 5 класс (34 час) 6 класс (34 час) 7 класс (34 час) 8 класс (17 час) 9 класс (17 час)

Производство итехнология
Раздел 1.Преобразовательнаядеятельностьчеловека.
Раздел 2. Простейшиемашины и механизмы

Раздел 3. Задачи итехнологии ихрешения.
Раздел 4. Основыпроектирования.
Раздел 5. Технологиидомашнего хозяйства.
Раздел 6.Мир профессий

Раздел 7. Технологии иискусство.
Раздел 8. Технология имир.Современнаятехносфера

Раздел 9.Современныетехнологии.
Раздел 10.Основыинформационнокогнитивных технологий

Раздел 11. Элементыуправления.
Раздел 12.Мир профессий

Технологииобработкиматериалов ипищевыхпродуктов

Раздел 1. Структуратехнологии: отматериала к изделию.
Раздел 5 Технологияобработкиконструкционныхматериалов

Раздел 8.Моделирование какоснова познания ипрактическойдеятельности.

Раздел 10.Традиционныепроизводства итехнологии

Раздел 11.Технологии вкогнитивной сфере

Таблица 1





Технологииобработкиматериалов ипищевыхпродуктов

Раздел 2 Материалы иизделия.
Раздел 3. Основныеручные инструменты.
Раздел 4. Трудовыедействия какосновные слагаемыетехнологии

Раздел 6. Технологияобработкитекстильныхматериалов.
Раздел 7. Технологияобработки пищевыхпродуктов

Раздел 9. Машины и ихмодели Раздел 12.Технологии ичеловек

Растениеводство Раздел 1. Элементытехнологиивозделываниясельскохозяйственных культур (почвы,виды почв,плодородие почв,инструментыобработки почв)

Раздел 1. Элементытехнологиивозделываниясельскохозяйственных культур(выращиваниерастений нашкольном/приусадебномучастке)

Раздел 1. Элементытехнологиивозделываниясельскохозяйственныхкультур, (полезные длячеловека дикорастущиерастения. Сбор,заготовка и хранениеполезных для человекадикорастущихрастений, их плодов)

Раздел 2.Сельскохозяйственное производство
Раздел 3.Сельскохозяйственные профессии.

ТЕХНОЛОГИЯ.5—9классы
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(3) Примером расширения линии «Моделирование» является схемакурса, включающая инвариантные модули и вариативный модуль «3D-моделирование, макетирование, прототипирование». Освоениесодержания вариативного модуля начинается в 7 классе. Для сохраненияобщего баланса часов раздел 9 «Машины и модели» инвариантногомодуля «Производство и технология» может быть дан обзорно. Основноевнимание при этом будет уделено углублённому изучению раздела 8«Моделирование как основа познавательной и практическойдеятельности», используя при этом содержание разделов 1 и 2вариативного модуля. В 8 и 9 классах в соответствии с общей логикойизучаются технологии макетирования и прототипирования.Схема такого курса представлена в таблице 2 (разделы, входящие всодержательное ядро, выделены подчёркиванием).



ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ+МОДУЛЬ «3D -МОДЕЛИРОВАНИЕ, МАКЕТИРОВАНИЕ,ПРОТОТИПИРОВАНИЕ»
5 класс (34 час) 6 класс (34 час) 7 класс (34 час) 8 класс (17 час) 9 класс (17 час)

Производство итехнология
Раздел 1.Преобразовательнаядеятельностьчеловека.
Раздел 2. Простейшиемашины и механизмы

Раздел 3 Задачи итехнологии ихрешения.
Раздел 4. Основыпроектирования.
Раздел 5. Технологиидомашнего хозяйства.
Раздел 6. Мирпрофессий.

Раздел 7. Технологиии искусство.
Раздел 8. Технологияи мир.Современнаятехносфера

Раздел 9.Современныетехнологии.
Раздел 10.ОсновыИнформационнокогнитивных технологий

Раздел 11. Элементыуправления.
Раздел 12.Мир профессий

Технологииобработкиматериалов ипищевыхпродуктов

Раздел 1. Структуратехнологии: отматериала к изделию.
Раздел 5 Технологияобработкиконструкционныхматериалов

Раздел 8.Моделирование какоснова познания ипрактическойдеятельности.

Раздел 10.Традиционныепроизводства итехнологии

Раздел 11.Технологии вкогнитивной сфере

ТЕХНОЛОГИЯ.5—9классы

Таблица 2





ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ+МОДУЛЬ «3D -МОДЕЛИРОВАНИЕ, МАКЕТИРОВАНИЕ,ПРОТОТИПИРОВАНИЕ»
5 класс (34 час) 6 класс (34 час) 7 класс (34 час) 8 класс (17 час) 9 класс (17 час)

Технологииобработкиматериалов ипищевыхпродуктов

Раздел 2. Материалыи изделия.
Раздел 3. Основныеручные инструменты.
Раздел 4. Трудовыедействия какосновные слагаемыетехнологии

Раздел 6. Технологияобработкитекстильныхматериалов.
Раздел 7. Технологияобработки пищевыхпродуктов

Раздел 9. Машины иих модели Раздел 12.Технологии и человек

3D -моделирование,прототипирование,макетирование

Раздел 1. Модели итехнологии.
Раздел 2. Визуальныемодели

Раздел 3. Созданиемакетов с помощьюпрограммных средств
Раздел 4. Технологиясоздания иисследованияпрототипов
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Таблица 3
В целом же, общая структура модулей курса технологии представлена в таблице 1.

Структура модулей курса технологии



ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ
Модуль 5 класс(34 ч) 6 класс(34 ч) 7 класс(34 ч) 8 класс(17 ч) 9 класс(17 ч)

Раздел 2. Материалыи изделия.
Раздел 3. Основныеручные инструменты.
Раздел 4. Трудовыедействия какосновные слагаемыетехнологии

Раздел 6. Технологияобработкитекстильныхматериалов.
Раздел 7. Технологияобработки пищевыхпродуктов

Раздел 9.Машины и их модели Раздел 12.Технологии и человек



ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
Модуль 5 класс(17 ч) 6 класс(17 ч) 7 класс(17 ч) 8 класс(17 ч) 9 класс(17 ч)

Робототехника Раздел 1.Алгоритмы иисполнители. Роботыкак исполнители.
Раздел 2. Роботы:конструирование иуправление

Раздел 3.Роботы напроизводстве.
Раздел 4.Робототехническиепроекты

Раздел 4(продолжение).Робототехническиепроекты

Раздел 4(продолжение).Робототехническиепроекты

Раздел 5.От робототехники кискусственномуинтеллекту

BD-модели-рование,прототипирование,макетирование

Раздел 1.Модели и технологии.
Раздел 2.Визуальные модели

Раздел 3.Создание макетов спомощьюпрограммных средств

Раздел 4.Технология созданияи исследованияпрототипов

Компьютернаяграфика.Черчение
Раздел 1.Модели и ихсвойства.
Раздел 2.Черчение кактехнология

Раздел 3.Технология созданиячертежей впрограммных средах.

ТЕХНОЛОГИЯ.5—9классы





ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
Модуль 5 класс(17 ч) 6 класс(17 ч) 7 класс(17 ч) 8 класс(17 ч) 9 класс(17 ч)

создания моделиинженерного объекта
Раздел 4. Разработкапроекта инженерногообъекта

Автоматизированные системы
Раздел 1. Управление.Общиепредставления.
Раздел 2. Управлениетехническимисистемами.
Раздел 3. Элементнаябазаавтоматизированныхсистем

Раздел 3. Управлениесоциально-экономическимисистемами.Предпринимательство

Животноводство Раздел 1. Элементытехнологиивыращиваниясельскохозяйственных животных.

Раздел 1. Элементытехнологиивыращиваниясельскохозяйственных животных.

Раздел 1. Элементытехнологиивыращиваниясельскохозяйственных животных.

Раздел 2.Производствоживотноводческихпродуктов.





ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
Модуль 5 класс(17 ч) 6 класс(17 ч) 7 класс(17 ч) 8 класс(17 ч) 9 класс(17 ч)

(Приручениеживотных как факторразвитиячеловеческойцивилизации.Сельскохозяйственные животные)

(Содержаниесельскохозяйственных животных:помещение,оборудование, уход.Разведение животных.Породы животных, ихсоздание)

(Животные у насдома. Забота одомашних ибездомных животных.Проблемаклонирования живыхорганизмов.Социальные иэтические проблемы)

Раздел 3. Профессии,связанные сдеятельностьюживотновода

Растениеводство Раздел 1. Элементытехнологиивозделываниясельскохозяйственных культур (почвы,виды почв,плодородие почв,инструментыобработки почв)

Раздел 1. Элементытехнологиивозделываниясельскохозяйственных культур(выращиваниерастений нашкольном/приусадебномучастке)

Раздел 1. Элементытехнологиивозделываниясельскохозяйственных культур, (полезныедля человекадикорастущиерастения. Сбор,заготовка и хранениеполезных длячеловекадикорастущихрастений, их плодов)

Раздел 2.Сельскохозяйственное производство
Раздел 3.Сельскохозяйственные профессии

ТЕХНОЛОГИЯ.5—9классы
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2.1.21 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Рабочая программа по физической культуре на уровне основного

общего образования составлена на основе Требований к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего
образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования, а также на
основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в
программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.).
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для
5—9 классов общеобразовательных организаций представляет собой
методически оформленную конкретизацию требований Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования и раскрывает их реализацию через конкретное предметное
содержание.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»При создании Примерной рабочей программы учитывались
потребности современного российского общества в физически крепком и
дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться
в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать
ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и
самоактуализации. В рабочей программе нашли свои отражения
объективно сложившиеся реалии современного социокультурного
развития российского общества, условия деятельности образовательных
организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к
совершенствованию содержания школьного образования, внедрению
новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс.

В своей социально-ценностной ориентации Примерная рабочая
программа сохраняет исторически сложившееся предназначение учебного
предмета «Физическая культура» в качестве средства подготовки
обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья,
повышения функциональных и адаптивных возможностей систем



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 5—9 классы 637

организма, развития жизненно важных физических качеств. Программа
обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой
начального среднего общего образования, предусматривает возможность
активной подготовки обучающихся к выполнению нормативов
«Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО».
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»Общей целью школьного образования по физической культуре
является формирование разносторонне физически развитой личности,
способной активно использовать ценности физической культуры для
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В
Примерной рабочей программе для 5—9 классов данная цель
конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и
потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью,
целостном развитии физических, психических и нравственных качеств,
творческом использовании ценностей физической культуры в
организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной
деятельностью и спортом.

Развивающая направленность Примерной рабочей программы
определяется вектором развития физических качеств и функциональных
возможностей организма обучающихся, являющихся основой укрепления
их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов.
Существенным достижением данной ориентации является приобретение
обучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм
занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной
физической культурой, возможностью познания своих физических
спосбностей и их целенаправленного развития.

Воспитывающее значение Примерной рабочей программы заключается
в содействии активной социализации обучающихся на основе осмысления
и понимания роли и значения мирового и российского олимпийского
движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и
современному развитию. В число практических результатов данного
направления входит формирование положительных навыков и умений в
общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической
культуры, организации совместной учебной и консультативной
деятельности.
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1 С учетом климатических условий лыжная подготовка может быть заменена либо другимзимним видом спорта, либо видом спорта из Перечня Примерных модульных программ пофизической культуре, рекомендованных Министерством просвещением РоссийскойФедерации

Центральной идеей конструирования учебного содержания и
планируемых результатов образования в основной школе является
воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение единства в
развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация
этой идеи становится возможной на основе содержания учебной
дисциплины «Физическая культура», которое представляется
двигательной деятельностью с её базовыми компонентами:
информационным (знания о физической культуре), операциональным
(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-
процессуальным (физическое совершенствование).

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета,
придания ей личностно значимого смысла, содержание Примерной
рабочей программы представляется системой модулей, которые входят
структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование».

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов
спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере
лыжной подготовки1), спортивные игры, плавание. Данные модули в
своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю
физическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических
действий и физических упражнений, содействующих обогащению
двигательного опыта.

Вариативные модули объединены в Примерной рабочей программе
модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается образовательной
организацией на основе Примерных модульных программ по физической
культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых
Министерством просвещения Российской Федерации. Основной
содержательной направленностью вариативных модулей является
подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное
вовлечение их в соревновательную деятельность.

Исходя из интересов обучающихся, традиций конкретного региона или
образовательной организации, модуль «Спорт» может разрабатываться
учителями физической культуры на основе содержания базовой
физической подготовки, национальных видов спорта, современных
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1 При реализации рабочей программы следует учитывать необходимостьдифференцированного подхода в организации занятий с учётом состояния здоровьяобучающихся (лечебной физкультуры).

оздоровительных систем. В настоящей Примерной рабочей программе в
помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля,
представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки».

Содержание Примерной рабочей программы изложено по годам
обучения и отработано в соответствии с планируемыми результатами
освоения учебного предмета «Физическая культура». Планируемые
результаты распределены на три большие группы «личностные»,
«метапредметные» и «предметные». Достижение личностных и
метапредметных результатов постепенно достигаются за весь период
обучения в основной школе. Предметные результаты — планируются по
годам обучения.

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и
метапредметных результатов обеспечивает преемственность и
перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие
идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают её значение
для формирования готовности учащихся к дальнейшему образованию в
системе среднего полного или среднего профессионального образования.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕОбщий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины
«Физическая культура» в основной школе составляет 340 часов (два часа в
неделю в каждом классе). На модульный блок «Базовая физическая
подготовка» отводится 150 часов из общего объёма (один час в неделю в
каждом классе)1.

При разработке рабочей программы по предмету «Физическая
культура» следует учитывать, что вариативные модули (не менее 1 часа в
неделю с 5 по 9 класс) могут быть реализованы во внеурочной
деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с
организациями системы дополнительного образования детей.

При подготовке Примерной рабочей программы учитывались
личностные и метапредметные результаты, зафиксированные в
Федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования и в «Универсальном кодификаторе элементов
содержания и требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования».
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»
5 КЛАСС
Знания о физической культуре. Физическая культура в основнойшколе: задачи, содержание и формы организации занятий. Системадополнительного обучения физической культуре; организация спортивнойработы в общеобразовательной школе.Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристикаосновных форм занятий физической культурой, их связь с укреплениемздоровья, организацией отдыха и досуга.Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции,характеристика их содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет изавершение истории Олимпийских игр древности.Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение дляучащихся школы, связь с умственной работоспособностью. Составлениеиндивидуального режима дня; определение основных индивидуальныхвидов деятельности, их временных диапазонов и последовательности ввыполненииФизическое развитие человека, его показатели и способы измерения.Осанка как показатель физического развития, правила предупреждения еёнарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. Способыизмерения и оценивания осанки. Составление комплексов физическихупражнений с коррекционной направленностью и правил ихсамостоятельного проведения.Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями наоткрытых площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий,выбор одежды и обуви; предупреждение травматизма.Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузкив процессе самостоятельных занятий физической культуры и спортом.Составление дневника физической культуры.Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. Роль и значение физкультурно-оздоровительнойдеятельности в здоровом образе жизни современного человека.Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной изрительной гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающиепроцедуры после занятий утренней зарядкой. Упражнения на развитиегибкости и подвижности суставов; развитие координации; формированиетелосложения с использованием внешних отягощений.Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значениеспортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизнисовременного человека.
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Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке;кувырки вперёд ноги «скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках(мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козла ноги врозь(мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с последующимспрыгиванием (девочки).Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбойс поворотами кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгиваниятолчком двумя ногами; передвижение приставным шагом (девочки).Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставнымшагом правым и левым боком; лазанье разноимённым способом подиагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение нагимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая заплечи».Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномернойскоростью передвижения с высокого старта; бег на короткие дистанции смаксимальной скоростью передвижения. Прыжки в длину с разбегаспособом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега.Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень;метание малого мяча на дальность с трёх шагов разбега.Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжахпопеременным двухшажным ходом; повороты на лыжах переступаниемна месте и в движении по учебной дистанции; подъём по пологому склонуспособом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольшихбугров и впадин при спуске с пологого склона.Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача мяча двумя рукамиот груди, на месте и в движении; ведение мяча на месте и в движении «попрямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками отгруди с места; ранее разученные технические действия с мячом.Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумяруками снизу и сверху на месте и в движении; ранее разученныетехнические действия с мячом.Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы снебольшого разбега; остановка катящегося мяча способом «наступания»;ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; обводка мячомориентиров (конусов).Совершенствование техники ранее разученных гимнастических иакробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимнихвидов спорта, технических действий спортивных игр.Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативовкомплекса ГТО с использованием средств базовой физическойподготовки, видов спорта и оздоровительных систем физическойкультуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.
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6 КЛАСС
Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр иолимпийского движения в современном мире; роль Пьера де Кубертена вих становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы современныхОлимпийских игр. История организации и проведения первыхОлимпийских игр современности; первые олимпийские чемпионы.Способы самостоятельной деятельности. Ведение дневникафизической культуры. Физическая подготовка и её влияние на развитиесистем организма, связь с укреплением здоровья; физическаяподготовленность как результат физической подготовки.Правила и способы самостоятельного развития физических качеств.Способы определения индивидуальной физической нагрузки. Правилапроведения измерительных процедур по оценке физическойподготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий испособы регистрации их результатов.Правила и способы составления плана самостоятельных занятийфизической подготовкой.Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. Правила самостоятельного закаливания организма спомощью воздушных и солнечных ванн, купания в естественныхводоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятийфизическими упражнениями.Оздоровительные комплексы: упражнения для профилактикинарушения зрения во время учебных занятий и работы за компьютером;упражнения для физкультпауз, направленных на поддержаниеоптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата врежиме учебной деятельности.Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика».Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложнокоординированных упражнений, стоек и кувырков, ранее разученныхакробатических упражнений.Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений исложно-координированных упражнений ритмической гимнастики,разнообразных движений руками и ногами с разной амплитудой итраекторией, танцевальными движениями из ранее разученных танцев(девочки).Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом«согнув ноги» (мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки).Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне сиспользованием стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, передвижений шагом и лёгким бегом,поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием
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статических поз (девочки).Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы; упорноги врозь; перемах вперёд и обратно (мальчики).Лазанье по канату в три приёма (мальчики).Модуль «Лёгкая атлетика». Старт с опорой на одну руку ипоследующим ускорением; спринтерский и гладкий равномерный бег поучебной дистанции; ранее разученные беговые упражнения.Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом«перешагивание»; ранее разученные прыжковые упражнения в длину ивысоту; напрыгивание и спрыгивание.Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся)мишень.Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжаходновременным одношажным ходом; преодоление небольшихтрамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке; ранееразученные упражнения лыжной подготовки; передвижения по учебнойдистанции, повороты, спуски, торможение.Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Технические действия игрокабез мяча: передвижение в стойке баскетболиста; прыжки вверх толчкомодной ногой и приземлением на другую ногу; остановка двумя шагами ипрыжком.Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча вразных направлениях и по разной траектории, на передачу и броски мячав корзину.Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованиемразученных технических приёмов.Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоныплощадки команды соперника. Правила игры и игровая деятельность поправилам с использованием разученных технических приёмов в подачемяча, его приёме и передаче двумя руками снизу и сверху.Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игроваядеятельность по правилам с использованием разученных техническихприёмов в остановке и передаче мяча, его ведении и обводке.Совершенствование техники ранее разученных гимнастических иакробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимнихвидов спорта, технических действий спортивных игр.Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативовкомплекса ГТО с использованием средств базовой физическойподготовки, видов спорта и оздоровительных систем физическойкультуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.
7 КЛАСС
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Знания о физической культуре. Зарождение олимпийского движения вдореволюционной России; роль А.Д. Бутовского в развитииотечественной системы физического воспитания и спорта. Олимпийскоедвижение в СССР и современной России; характеристика основныхэтапов развития. Выдающиеся советские и российские олимпийцы.Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитаниеположительных качеств личности современного человека.Способы самостоятельной деятельности. Правила техникибезопасности и гигиены мест занятий в процессе выполнения физическихупражнений на открытых площадках. Ведение дневника по физическойкультуре.Техническая подготовка и её значение для человека; основные правилатехнической подготовки. Двигательные действия как основа техническойподготовки; понятие двигательного умения и двигательного навыка.Способы оценивания техники двигательных действий и организацияпроцедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнениядвигательных действий, причины и способы их предупреждения присамостоятельных занятиях технической подготовкой.Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой научебный год и учебную четверть. Составление плана учебного занятия посамостоятельной технической подготовке. Способы оцениванияоздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью«индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы состандартной нагрузкой».Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. Оздоровительные комплексы для самостоятельныхзанятий с добавлением ранее разученных упражнений: для профилактикинарушения осанки; дыхательной и зрительной гимнастики в режимеучебного дня.Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика».Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений сдобавлением упражнений ритмической гимнастики (девочки).Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки).Стойка на голове с опорой на руки; акробатическая комбинация изразученных упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики).Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения входьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведениемрук и ног, выполняемых в среднем и высоком темпе (девочки).Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученныхупражнений с добавлением упражнений на статическое и динамическоеравновесие (девочки). Комбинация на низкой гимнастическойперекладине из ранее разученных упражнений в висах, упорах,
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переворотах (мальчики). Лазанье по канату в два приёма (мальчики).Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с преодолением препятствийспособами «наступание» и «прыжковый бег»; эстафетный бег. Ранееосвоенные беговые упражнения с увеличением скорости передвижения ипродолжительности выполнения; прыжки с разбега в длину способом«согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание».Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) сразной скоростью мишени.Модуль «Зимние виды спорта». Торможение и поворот на лыжахупором при спуске с пологого склона; переход с передвиженияпопеременным двухшажным ходом на передвижение одновременнымодношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции;спуски и подъёмы ранее освоенными способами.Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача и ловля мяча послеотскока от пола; бросок в корзину двумя руками снизу и от груди послеведения. Игровая деятельность по правилам с использованием ранееразученных технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы ипередачи, броски в корзину.Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадкисоперника; передача мяча через сетку двумя руками сверху и переводмяча за голову. Игровая деятельность по правилам с использованиемранее разученных технических приёмов.Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали;тактические действия при выполнении углового удара и вбрасываниимяча из-за боковой линии. Игровая деятельность по правилам сиспользованием ранее разученных технических приёмов.Совершенствование техники ранее разученных гимнастических иакробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимнихвидов спорта, технических действий спортивных игр.Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативовкомплекса ГТО с использованием средств базовой физическойподготовки, видов спорта и оздоровительных систем физическойкультуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.
8 КЛАСС
Знания о физической культуре. Физическая культура в современномобществе: характеристика основных направлений и форм организации.Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивнаяфизическая культура, её история и социальная значимость.Способы самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и

разработка индивидуальных планов занятий корригирующей
гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка
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индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой.
Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий

спортивной подготовкой. Способы учёта индивидуальных особенностей
при составлении планов самостоятельных тренировочных занятий.
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная

деятельность. Профилактика перенапряжения систем организма
средствами оздоровительной физической культуры: упражнения
мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной системы,
профилактики общего и зрительного утомления.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика».Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовойнаправленности, с увеличивающимся числом технических элементов встойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши).Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранееосвоенных упражнений с увеличивающимся числом техническихэлементов в прыжках, поворотах и передвижениях (девушки).Гимнастическая комбинация на перекладине с включением ранееосвоенных упражнений в упорах и висах (юноши). Гимнастическаякомбинация на параллельных брусьях с включением упражнений в упорена руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольные упражнения набазе ранее разученных акробатических упражнений и упражненийритмической гимнастики (девушки).Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый бег; прыжок в длину с разбегаспособом «прогнувшись».Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО.Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требованийкомплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) итехнических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинахлёгкой атлетики.Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжаходновременным бесшажным ходом; преодоление естественныхпрепятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, пе- релазанием;торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с пологогосклона; переход с попеременного двухшаж- ного хода на одновременныйбесшажный ход и обратно; ранее разученные упражнения лыжнойподготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах,торможении.Модуль «Плавание». Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем
на груди; старт из воды толчком от стенки бассейна при плавании кролем
на спине. Повороты при плавании кролем на груди и на спине.
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Проплывание учебных дистанций кролем на груди и на спине.
Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Повороты туловища в правуюи левую стороны с удержанием мяча двумя руками; передача мяча однойрукой от плеча и снизу; бросок мяча двумя и одной рукой в прыжке.Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученныхтехнических приёмов.Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокированиемяча в прыжке с места; тактические действия в защите и нападении.Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученныхтехнических приёмов.Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы;остановка мяча внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол; технические и тактические действия. Игровая деятельность поправилам мини-футбола с использованием ранее разученных техническихприёмов (девушки). Игровая деятельность по правилам классическогофутбола с использованием ранее разученных технических приёмов(юноши).Совершенствование техники ранее разученных гимнастических иакробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимнихвидов спорта, технических действий спортивных игр.Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативовКомплекса ГТО с использованием средств базовой физическойподготовки, видов спорта и оздоровительных систем физическойкультуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.

9 КЛАСС
Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни,вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека.Туристские походы как форма организации здорового образа жизни.Профессионально-прикладная физическая культура.Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный массажкак средство оптимизации работоспособности, его правила и приёмы вовремя самостоятельных занятий физической подготовкой. Банныепроцедуры как средство укрепления здоровья. Измерениефункциональных резервов организма. Оказание первой помощи насамостоятельных занятиях физическими упражнениями и во времяактивного отдыха.
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. Занятия физической культурой и режим питания.Упражнения для снижения избыточной массы тела. Оздоровительные,коррекционные и профилактические мероприятия в режиме двигательнойактивности старшеклассников
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика».Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега икувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическаякомбинация на высокой перекладине, с включением элементовразмахивания и соскока вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическаякомбинация на параллельных брусьях, с включением двух кувырковвперёд с опорой на руки (юноши). Гимнастическая комбинация нагимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки на колене сопорой на руки и отведением ноги назад (девушки). Черлидинг:композиция упражнений с построением пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики (девушки).Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая подготовка в беговых ипрыжковых упражнениях: бег на короткие и длинные дистанции; прыжкив длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги»; прыжки в высотуспособом «перешагивание». Техническая подготовка в метанииспортивного снаряда с разбега на дальность.Модуль «Зимние виды спорта». Техническая подготовка впередвижении лыжными ходами по учебной дистанции: попеременныйдвухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы перехода содного лыжного хода на другой.Модуль «Плавание». Брасс: подводящие упражнения и плавание вполной координации. Повороты при плавании брассом.Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Техническая подготовка вигровых действиях: ведение, передачи, приёмы и броски мяча на месте, впрыжке, после ведения.Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча вразные зоны площадки соперника; приёмы и передачи на месте и вдвижении; удары и блокировка.Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение,приёмы и передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении.Совершенствование техники ранее разученных гимнастических иакробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимнихвидов спорта; технических действий спортивных игр.Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативовКомплекса ГТО с использованием средств базовой физическойподготовки, видов спорта и оздоровительных систем физическойкультуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.Примерная программа вариативного модуля «Базовая физическаяподготовка». Развитие силовых способностей. Комплексыобщеразвивающих и локально воздействующих упражнений,отягощённых весом собственного тела и с использованиемдополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги ит. п.). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. Упражненияна гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастическойстенке и т. п.). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений
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стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-заголовы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением(напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки,прыжки через препятствия и т. п.). Бег с дополнительным отягощением (вгорку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висеи упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке сдополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей(мальчики — сверстников способом на спине). Подвижные игры ссиловой направленностью (импровизированный баскетбол с набивныммячом и т. п.).Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальномтемпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бегпо разметкам с максимальным темпом. Повторный бег с максимальнойскоростью и максимальной частотой шагов (10—15 м). Бег с ускорениямииз разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью исобиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте.Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малыхмячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей).Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левойрукой). 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 смаксимальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий,включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, по разметкам; бегс максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опорразличной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных навысоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью.Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые смаксимальной скоростью движений.Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах врежимах умеренной и большой интенсивности. Повторный бег ипередвижение 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 больших мячей в мишень (неподвижную идвигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной,ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на голове).Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведениипространственной точности движений руками, ногами, туловищем.Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий.
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Подвижные и спортивные игры.Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений(активных и пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений.Упражнения на растяжение и расслабление мышц. Специальныеупражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат,выкруты гимнастической палки).Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия национальных видовспорта.Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика».Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны свозрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги встороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой)для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексыобщеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых,локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижностипозвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений сбольшой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижностисуставов (полушпагат, шпагат, складка, мост).Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосыпрепятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки понаклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой наруку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мячаправой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и сразбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разнойвысоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическуюскакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания иприземления.Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание вупоре. Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики),подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки);отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног;отжимание в упоре на низких брусьях; поднимание ног в висе нагимнастической стенке до посильной высоты; из положения лёжа нагимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища сразличной амплитудой движений (на животе и на спине); комплексыупражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой (движенияруками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук); метаниенабивного мяча из различных исходных положений; комплексыупражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы(с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения);элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»); приседания наодной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия).
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Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями,выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании снапряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнениегимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (потипу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением,выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов.Модуль «Лёгкая атлетика». Развитие выносливости. Бег смаксимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода. Бегпо пересеченной местности (кроссовый бег).Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности.Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерныйповторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции).Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».Развитие силовых способностей. Специальные прыжковыеупражнения с дополнительным отягощением. Прыжки вверх сдоставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприсе- де (на месте,с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующимспрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки.Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений,поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег спрепятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него.Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальнымотягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений пометоду круговой тренировки.Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальнойскоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег вгорку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальнойскоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальнойскоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе.Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бегс ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.Развитие координации движений. Специализированные комплексыупражнений на развитие координации (разрабатываются на основеучебного материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»).Модуль «Зимние виды спорта». Развитие выносливости.Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах умеренной,большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательнойскоростью.Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогомусклону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающими скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в«транспортировке».Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах;
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проезд через «ворота» и преодоление небольших трамплинов.Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Развитие скоростныхспособностей. Ходьба и бег в различных направлениях с максимальнойскоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения сизменением 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 заданных отрезков дистанции лицом и спинойвперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнениеммногоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростьюприставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольногомяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеихногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точностьприземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальномтемпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком споследующим рывком на 3—5 м. Подвижные и спортивные игры,эстафеты.Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений сдополнительным отягощением на основные мышечные группы. Ходьба ипрыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах спродвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180°и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и спередвижением (с дополнительным отягощением и без него).Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки споследующим ускорением и ускорения с последующим выполнениеммногоскоков. Броски набивного мяча из различных исходных положений,с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя,в полуприседе.Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью суменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умереннойинтенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времениигры.Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча понеподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения(двойные и тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторениедвижений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, погимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам сизменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной(обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и однойрукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся
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по команде скоростью и направлением передвижения.Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различныхположений с последующим ускорением. Бег с максимальной скоростьюпо прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), сускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег вмаксимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа инаправления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег смаксимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки черезскакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой)ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и однойноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальномтемпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча сизменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком споследующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений сдополнительным отягощением на основные мышечные группы.Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры споследующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки наобеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, спродвижением вперёд).Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинныедистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха.Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью иуменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой иумеренной интенсивности.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Готовность проявлять интерес к истории и развитию физическойкультуры и спорта в Российской Федерации, гордиться победамивыдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;
 готовность отстаивать символы Российской Федерации во времяспортивных соревнований, уважать традиции и принципысовременных Олимпийских игр и олимпийского движения;
 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормымежличностного взаимодействия при организации, планированиии проведении совместных занятий физической культурой испортом, оздоровительных мероприятий в условиях активногоотдыха и досуга;
 готовность оценивать своё поведение и поступки во времяпроведения совместных занятий физической культурой, участия вспортивных мероприятиях и соревнованиях;
 готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмахи ушибах, соблюдать правила техники безопасности во времясовместных занятий физической культурой и спортом;
 стремление к физическому совершенствованию, формированиюкультуры движения и телосложения, самовыражению визбранном виде спорта;
 готовность организовывать и проводить занятия физическойкультурой и спортом на основе научных представлений озакономерностях физического развития и физическойподготовленности с учётом самостоятельных наблюдений заизменением их показателей;
 осознание здоровья как базовой ценности человека, признаниеобъективной необходимости в его укреплении и длительномсохранении посредством занятий физической культурой испортом;
 осознание необходимости ведения здорового образа жизни каксредства профилактики пагубного влияния вредных привычек нафизическое, психическое и социальное здоровье человека;
 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям,осуществлять профилактические мероприятия по регулированиюэмоциональных напряжений, активному восстановлениюорганизма после значительных умственных и физическихнагрузок;
 готовность соблюдать правила безопасности во время занятийфизической культурой и спортом, проводить гигиенические ипрофилактические мероприятия по организации мест занятий,
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выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивнойодежды;
 готовность соблюдать правила и требования к организациибивуака во время туристских походов, противостоять действиями поступкам, приносящим вред окружающей среде;
 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общенияи поведения при выполнении учебных заданий на урокахфизической культуры, игровой и соревновательной деятельности;
 повышение компетентности в организации самостоятельныхзанятий физической культурой, планировании их содержания инаправленности в зависимости от индивидуальных интересов ипотребностей;
 формирование представлений об основных понятиях и терминахфизического воспитания и спортивной тренировки, уменийруководствоваться ими в познавательной и практическойдеятельности, общении со сверстниками, публичныхвыступлениях и дискуссиях.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫУниверсальные познавательные действия:
 проводить сравнение соревновательных упражненийОлимпийских игр древности и современных Олимпийских игр,выявлять их общность и различия;
 осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающийдокумент современного олимпийского движения, приводитьпримеры её гуманистической направленности;
 анализировать влияние занятий физической культурой и спортомна воспитание положительных качеств личности, устанавливатьвозможность профилактики вредных привычек;
 характеризовать туристские походы как форму активного отдыха,выявлять их целевое предназначение в сохранении и укрепленииздоровья; руководствоваться требованиями техники безопасностиво время передвижения по маршруту и организации бивуака;
 устанавливать причинно-следственную связь междупланированием режима дня и изменениями показателейработоспособности;
 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки насостояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерятьиндивидуальную форму и составлять комплексы упражнений попрофилактике и коррекции выявляемых нарушений;
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 устанавливать причинно-следственную связь между уровнемразвития физических качеств, состоянием здоровья ифункциональными возможностями основных систем организма;
 устанавливать причинно-следственную связь между качествомвладения техникой физического упражнения и возможностьювозникновения травм и ушибов во время самостоятельныхзанятий физической культурой и спортом;
 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкоймест занятий на открытых площадках и правиламипредупреждения травматизма.Универсальные коммуникативные действия:
 выбирать, анализировать и систематизировать информацию изразных источников об образцах техники выполненияразучиваемых упражнений, правилах планированиясамостоятельных занятий физической и техническойподготовкой;
 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравниватьих показатели с данными возрастно-половых стандартов,составлять планы занятий на основе определённых правил ирегулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакамутомления;
 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения,выделять фазы и элементы движений, подбиратьподготовительные упражнения и планироватьпоследовательность решения задач обучения; оцениватьэффективность обучения посредством сравнения с эталоннымобразцом;
 наблюдать, анализировать и контролировать технику выполненияфизических упражнений другими учащимися, сравнивать её сэталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы ихустранения;
 изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративногообразца» разучиваемого упражнения, рассматривать имоделировать появление ошибок, анализировать возможныепричины их появления, выяснять способы их устранения.Универсальные учебные регулятивные действия:
 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физическихупражнений с разной функциональной направленностью,выявлять особенности их воздействия на состояние организма,развитие его резервных возможностей с помощью процедурконтроля и функциональных проб;
 составлять и выполнять акробатические и гимнастические
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комплексы упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;
 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровойдеятельности, ориентироваться на указания учителя и правилаигры при возникновении конфликтных и нестандартныхситуаций, признавать своё право и право других на ошибку,право на её совместное исправление;
 разучивать и выполнять технические действия в игровых видахспорта, активно взаимодействуют при совместных тактическихдействиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкамигроков своей команды и команды соперников;
 организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибахво время самостоятельных занятий физической культурой испортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости отхарактера и признаков полученной травмы.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
5 классК концу обучения в 5 классе обучающийся научится:

 выполнять требования безопасности на уроках физическойкультуры, на самостоятельных занятиях физическимиупражнениями в условиях активного отдыха и досуга;
 проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать еёпоказатели со стандартами, составлять комплексы упражнений покоррекции и профилактике её нарушения, планировать ихвыполнение в режиме дня;
 составлять дневник физической культуры и вести в нёмнаблюдение за показателями физического развития и физическойподготовленности, планировать содержание и регулярностьпроведения самостоятельных занятий;
 осуществлять профилактику утомления во время учебнойдеятельности, выполнять комплексы упражненийфизкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики;
 выполнять комплексы упражнений оздоровительной физическойкультуры на развитие гибкости, координации и формированиетелосложения;
 выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь»(мальчики) и способом «напрыгивания с последующимспрыгиванием» (девочки);
 выполнять упражнения в висах и упорах на низкой
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гимнастической перекладине (мальчики); в передвижениях погимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом споворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и спродвижением (девочки);
 передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом,лазать разноимённым способом вверх и по диагонали;
 выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта поучебной дистанции;
 демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом«согнув ноги»;
 передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (длябесснежных районов — имитация передвижения);
 демонстрировать технические действия в спортивных играх:баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разныхнаправлениях; приём и передача мяча двумя руками от груди сместа и в движении);волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверхус места и в движении, прямая нижняя подача);футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разныхнаправлениях, приём и передача мяча, удар по неподвижномумячу с небольшого разбега);
 тренироваться в упражнениях общефизической и специальнойфизической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.

6 классК концу обучения в 6 классе обучающийся научится:
 характеризовать Олимпийские игры современности какмеждународное культурное явление, роль Пьера де Кубертена вих историческом возрождении; обсуждать историювозникновения девиза, символики и ритуалов Игр;
 измерять индивидуальные показатели физических качеств,определять их соответствие возрастным нормам и подбиратьупражнения для их направленного развития;
 контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульсаи степени утомления организма по внешним признакам во времясамостоятельных занятий физической подготовкой;
 готовить места для самостоятельных занятий физическойкультурой и спортом в соответствии с правилами техникибезопасности и гигиеническими требованиями;
 отбирать упражнения оздоровительной физической культуры исоставлять из них комплексы физкультминуток и физ- культпауздля оптимизации работоспособности и снятия мышечногоутомления в режиме учебной деятельности;
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 составлять и выполнять акробатические комбинации изразученных упражнений, наблюдать и анализировать выполнениедругими учащимися, выявлять ошибки и предлагать способыустранения;
 выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлятьи выполнять комбинацию на низком бревне из стилизованныхобщеразвивающих и сложно-координированных упражнений(девочки);
 выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением,использовать их в самостоятельных занятиях для развитиябыстроты и равномерный бег для развития общей выносливости;
 выполнять прыжок в высоту с разбега способом«перешагивание», наблюдать и анализировать его выполнениедругими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлятьошибки и предлагать способы устранения;
 выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажнымходом, наблюдать и анализировать его выполнение другимиучащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки ипредлагать способы устранения (для бесснежных районов —имитация передвижения);
 выполнять правила и демонстрировать технические действия в

спортивных играх:
баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумяруками снизу и от груди с места; использование разученныхтехнических действий в условиях игровой деятельности);волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверхув разные зоны площадки соперника; использование разученныхтехнических действий в условиях игровой деятельности);футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, сускорением в разных направлениях; удар по катящемуся мячу сразбега; использование разученных технических действий вусловиях игровой деятельности);

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальнойфизической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.
7 классК концу обучения в 7 классе обучающийся научится:

 проводить анализ причин зарождения современногоолимпийского движения, давать характеристику основнымэтапам его развития в СССР и современной России;
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 объяснять положительное влияние занятий физическойкультурой и спортом на воспитание личностных качествсовременных школьников, приводить примеры из собственнойжизни;
 объяснять понятие «техника физических упражнений»,руководствоваться правилами технической подготовки присамостоятельном обучении новым физическим упражнениям,проводить процедуры оценивания техники их выполнения;
 составлять планы самостоятельных занятий физической итехнической подготовкой, распределять их в недельном имесячном циклах учебного года, оценивать их оздоровительныйэффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы»(по образцу);
 выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшиеакробатические пирамиды в парах и тройках (девушки);
 составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэро-бики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгиваниии запрыгивании с поворотами, разведением рук и ног (девушки);
 выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её вакробатическую комбинацию из ранее освоенных упражнений(юноши);
 выполнять беговые упражнения с преодолением препятствийспособами «наступание» и «прыжковый бег», применять их вбеге по пересечённой местности;
 выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную,

качающуюся и катящуюся с разной скоростью мишень;
 выполнять переход с передвижения попеременным двух-

шажным ходом на передвижение одновременным одношажным
ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции;
наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися,
сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать
способы устранения (для бесснежных районов — имитация
перехода);

 демонстрировать и использовать технические действия
спортивных игр:

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола;броски мяча двумя руками снизу и от груди в движении;использование разученных технических действий в условиях
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игровой деятельности);волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и черезсетку; использование разученных технических действий вусловиях игровой деятельности);футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча;тактические действия при выполнении углового удара ивбрасывании мяча из-за боковой линии; использованиеразученных технических действий в условиях игровойдеятельности);
 тренироваться в упражнениях общефизической и специальнойфизической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.

8 классК концу обучения в 8 классе обучающийся научится:
 проводить анализ основных направлений развития физическойкультуры в Российской Федерации, характеризовать содержаниеосновных форм их организации;
 анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическоеразвитие», раскрывать критерии и приводить примеры,устанавливать связь с наследственными факторами и занятиямифизической культурой и спортом;
 проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекциииндивидуальной формы осанки и избыточной массы тела;
 составлять планы занятия спортивной тренировкой, определятьих целевое содержание в соответствии с индивидуальнымипоказателями развития основных физических качеств;
 выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическомбревне из ранее освоенных упражнений с добавлением элементовакробатики и ритмической гимнастики (девушки);
 выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включениемупражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока;наблюдать их выполнение другими учащимися и сравнивать сзаданным образцом, анализировать ошибки и причины ихпоявления, находить способы устранения (юноши);
 выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись»,наблюдать и анализировать технические особенности ввыполнении другими учащимися, выявлять ошибки и предлагатьспособы устранения;
 выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых итехнических легкоатлетических дисциплинах в соответствии с
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установленными требованиями к их технике;
 выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажнымходом; переход с попеременного двухшажного хода наодновременный бесшажный ход; преодоление естественныхпрепятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием,перелазанием (для бесснежных районов — имитацияпередвижения);
 соблюдать правила безопасности в бассейне при выполненииплавательных упражнений;
 выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы;
 выполнять технические элементы плавания кролем на груди всогласовании с дыханием;
 демонстрировать и использовать технические действияспортивных игр:баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча;бросок в корзину двумя и одной рукой в прыжке; тактическиедействия в защите и нападении; использование разученныхтехнических и тактических действий в условиях игровойдеятельности);волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальноеблокирование мяча в прыжке с места; тактические действия взащите и нападении; использование разученных технических итактических действий в условиях игровой деятельности);футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящемумячу с разбега внутренней и внешней частью подъёма стопы;тактические действия игроков в нападении и защите;использование разученных технических и тактических действий вусловиях игровой деятельности);
 тренироваться в упражнениях общефизической и специальнойфизической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.

9 классК концу обучения в 9 классе обучающийся научится:
 отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрыватьэффективность его форм в профилактике вредных привычек;обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровьечеловека, его социальную и производственную деятельность;
 понимать пользу туристских подходов как формы организацииздорового образа жизни, выполнять правила подготовки к пешимпоходам, требования безопасности при передвижении иорганизации бивуака;
 объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая
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культура», её целевое предназначение, связь с характером иособенностями профессиональной деятельности; пониматьнеобходимость занятий профессионально-прикладнойфизической подготовкой учащихся общеобразовательной школы;
 использовать приёмы массажа и применять их в процессесамостоятельных занятий физической культурой и спортом,выполнять гигиенические требования к процедурам массажа;
 измерять индивидуальные функциональные резервы организма спомощью проб Штанге, Генча, «задержки дыхания»;использовать их для планирования индивидуальных занятийспортивной и профессионально-прикладной физическойподготовкой;
 определять характер травм и ушибов, встречающихся насамостоятельных занятиях физическими упражнениями и вовремя активного отдыха, применять способы оказания первойпомощи;
 составлять и выполнять комплексы упражнений из разученныхакробатических упражнений с повышенными требованиями ктехнике их выполнения (юноши);
 составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокойперекладине из разученных упражнений, с включениемэлементов размахивания и соскока вперёд способом«прогнувшись» (юноши);
 составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга спостроением пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики(девушки);
 составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики свключением элементов художественной гимнастики, упражненийна гибкость и равновесие (девушки);
 совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений впроцессе самостоятельных занятий технической подготовкой квыполнению нормативных требований комплекса ГТО;
 совершенствовать технику передвижения лыжными ходами впроцессе самостоятельных занятий технической подготовкой квыполнению нормативных требований комплекса ГТО;
 соблюдать правила безопасности в бассейне при выполненииплавательных упражнений;
 выполнять повороты кувырком, маятником;
 выполнять технические элементы брассом в согласовании сдыханием;
 совершенствовать технические действия в спортивных играх:баскетбол, волейбол, футбол, взаимодействовать с игрокамисвоих команд в условиях игровой деятельности, при организации
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тактических действий в нападении и защите;
 тренироваться в упражнениях общефизической и специальнойфизической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.
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2.1.22. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (8-9КЛАССЫ)
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее- ОБЖ) разработана на основе Концепции преподавания учебногопредмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (утвержденаРешением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации,протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн), требований к результатамосвоения программы основного общего образования, представленных вФедеральном государственном образовательном стандарте (далее —ФГОС) основного общего образования (утверждён приказомМинистерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №287) с учётом распределённых по модулям проверяемых требований крезультатам освоения основной образовательной программы основногообщего образования по учебному предмету ОБЖ, программы воспитания.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа (далее — Программа) разработана с целью оказанияметодической помощи преподавателям-организаторам, учителям ОБЖ всоставлении рабочей программы по учебному предмету, ориентированнойна системно-деятельностный и практико-ориентированный подход впреподавании ОБЖ.Программа в методическом плане позволит учителю построитьосвоение содержания в логике последовательного нарастания факторовопасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумноговзаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственностьприобретения обучающимися знаний и формирования у них умений инавыков в области безопасности жизнедеятельности.Настоящая Программа обеспечивает:ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности иформирование у подрастающего поколения базового уровня культурыбезопасного поведения;прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий,обеспечивающих преемственность изучения основ комплекснойбезопасности личности на следующем уровне образования;возможность выработки и закрепления у обучающихся умений инавыков, необходимых для последующей жизни;выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующихпотребностям современности;реализацию оптимального баланса межпредметных связей и ихразумное взаимодополнение, способствующее формированиюпрактических умений и навыков.В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно
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представлено десятью модулями (тематическими линиями),обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основногообщего образования и преемственность учебного процесса на уровнесреднего общего образования:модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современномобществе»;модуль № 2 «Безопасность в быту»;модуль № 3 «Безопасность на транспорте»;модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»;модуль № 5 «Безопасность в природной среде»;модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинскихзнаний»;модуль № 7 «Безопасность в социуме»;модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»;модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»;модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства вобеспечении безопасности жизни и здоровья населения».В целях обеспечения системного подхода в изучении учебногопредмета ОБЖ на уровне основного общего образования Программапредполагает внедрение универсальной структурно-логической схемыизучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопаснойжизнедеятельности: «предвидеть опасность à по возможности её избегать
à при необходимости действовать». Учебный материал систематизированпо сферам возможных проявлений рисков и опасностей: помещения ибытовые условия; улица и общественные места; природные условия;коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры и пр.Программой предусматривается использованиепрактикоориентированных интерактивных форм организации учебныхзанятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальныхмоделей. При этом использование цифровой образовательной среды научебных занятиях должно быть разумным, компьютер и дистанционныеобразовательные технологии не способны полностью заменить педагога ипрактические действия обучающихся.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»ДЛЯ 8-9 КЛАССОВПоявлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные помасштабам и последствиям техногенные катастрофы, произошедшие натерритории нашей страны в 80-е годы XX столетия: катастрофа теплохода«Александр Суворов» в результате столкновения с пролётомУльяновского моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвёртогоядерного реактора на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), химическаяавария с выбросом аммиака на производственном объединении «Азот» в г.Ионаве (20 марта 1989 г.), взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в
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результате протечки трубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой смеси (3 июня 1989 г.). Государство столкнулось с серьёзнымивызовами, в ответ на которые требовался быстрый и адекватный ответ.Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в сознаниеграждан культуры безопасности жизнедеятельности, формирования уподрастающего поколения модели индивидуального безопасногоповедения, стремления осознанно соблюдать нормы и правилабезопасности в повседневной жизни. В связи с этим введение в нашейстране обучения основам безопасности жизнедеятельности явилосьважным и принципиальным достижением как для отечественного, так идля мирового образовательного сообщества.В условиях современного исторического процесса с появлением новыхглобальных и региональных природных, техногенных, социальныхвызовов и угроз безопасности России (критичные изменения климата,негативные медико-биологические, экологические, информационныефакторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритетвопросов безопасности, их значение не только для самого человека, нотакже для общества и государства. При этом центральной проблемойбезопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровьякаждого человека.В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретаеткачественное образование подрастающего поколения россиян,направленное на формирование гражданской идентичности, воспитаниеличности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками икомпетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни.Актуальность совершенствования учебно-методического обеспеченияучебного процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующимидокументами в области безопасности: Стратегия национальнойбезопасности Российской Федерации (Указ Президента РоссийскойФедерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина информационнойбезопасности Российской Федерации (Указ Президента РоссийскойФедерации от 5 декабря 2016 г. № 646), Национальные цели развитияРоссийской Федерации на период до 2030 года (Указ ПрезидентаРоссийской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), Государственнаяпрограмма Российской Федерации «Развитие образования»(Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642).Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим,имеет свои дидактические компоненты во всех без исключенияпредметных областях и реализуется через приобретение необходимыхзнаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков иумений, формирование компетенций в области безопасности,поддержанных согласованным изучением других учебных предметов.Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теориябезопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формированиецелостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая



668

глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечениябезопасности личности, общества и государства, а также актуализироватьдля обучающихся построение адекватной модели индивидуальногобезопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у нихбазовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности.В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы кизучению учебного предмета ОБЖ несколько скорректированы. Онвходит в предметную область «Физическая культура и основыбезопасности жизнедеятельности», является обязательным для изученияна уровне основного общего образования. Изучение ОБЖ направлено наобеспечение формирования базового уровня культуры безопасностижизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся уменийраспознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтныеситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотновести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействуетзакреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни издоровья человека, формированию необходимых для этого волевых иморально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности дляэффективной социализации, необходимой для успешной адаптацииобучающихся к современной техно-социальной и информационной среде,способствует проведению мероприятий профилактического характера всфере безопасности.
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общегообразования является формирование у обучающихся базового уровнякультуры безопасности жизнедеятельности в соответствии ссовременными потребностями личности, общества и государства, чтопредполагает:— способность построения модели индивидуального безопасногоповедения на основе понимания необходимости ведения здорового образажизни, причин, механизмов возникновения и возможных последствийразличных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и уменийприменять необходимые средства и приемы рационального и безопасногоповедения при их проявлении;— сформированность активной жизненной позиции, осознанноепонимание значимости личного безопасного поведения в интересахбезопасности личности, общества и государства;— знание и понимание роли государства и общества в решении задачобеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасныхи чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социальногохарактера.
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МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕВ целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся вформировании культуры безопасности жизнедеятельности на основерасширения знаний и умений, углубленного понимания значимостибезопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций дляличности, общества и государства предмет может изучаться в 5—7классах из расчета 1 час в неделю за счет использования части учебногоплана, формируемого участниками образовательных отношений (всего 102часа).В 8-9 классах предмет изучается из расчета 1 час в неделю за счетобязательной части учебного плана (всего 68 часов).Организация вправе самостоятельно определять последовательностьтематических линий учебного предмета ОБЖ и количество часов для ихосвоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано иконкретизировано с учётом региональных (географических, социальных,этнических и др.), а также бытовых и других местных особенностей.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»:цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия изначение для человека;смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культурабезопасности жизнедеятельности»;источники и факторы опасности, их классификация;общие принципы безопасного поведения;виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной,экстремальной и чрезвычайной ситуаций;уровни взаимодействия человека и окружающей среды;механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайнуюситуацию, правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.
МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»:основные источники опасности в быту и их классификация;защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания;бытовые отравления и причины их возникновения, классификацияядовитых веществ и их опасности;признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи;правила комплектования и хранения домашней аптечки;бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правилаоказания первой помощи;правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и



670

правила оказания первой помощи;правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе изних;пожар и факторы его развития;условия и причины возникновения пожаров, их возможныепоследствия, приёмы и правила оказания первой помощи;первичные средства пожаротушения;правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними,ответственность за ложные сообщения;права, обязанности и ответственность граждан в области пожарнойбезопасности;ситуации криминального характера, правила поведения смалознакомыми людьми;меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом,правила поведения при попытке проникновения в дом посторонних;классификация аварийных ситуаций в коммунальных системахжизнеобеспечения;правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах,порядок действий при авариях на коммунальных системах.
МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»:правила дорожного движения и их значение, условия обеспечениябезопасности участников дорожного движения;правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов;«дорожные ловушки» и правила их предупреждения;световозвращающие элементы и правила их применения;правила дорожного движения для пассажиров;обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ременьбезопасности и правила его применения;порядок действий пассажиров при различных происшествиях вмаршрутных транспортных средствах, в том числе вызванныхтеррористическим актом;правила поведения пассажира мотоцикла;правила дорожного движения для водителя велосипеда и иныхиндивидуальных средств передвижения (электросамокаты, гироскутеры,моноколёса, сигвеи и т. п.), правила безопасного использованиямототранспорта (мопедов и мотоциклов);дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста;правила подготовки велосипеда к пользованию;дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения;основные факторы риска возникновения дорожно-транспортныхпроисшествий;порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия;порядок действий при пожаре на транспорте;особенности различных видов транспорта (подземного,
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железнодорожного, водного, воздушного);обязанности и порядок действий пассажиров при различныхпроисшествиях на отдельных видах транспорта, в том числе вызванныхтеррористическим актом;первая помощь и последовательность её оказания;правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах врезультате чрезвычайных ситуаций на транспорте.
МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»:общественные места и их характеристики, потенциальные источникиопасности в общественных местах;правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование местмассового пребывания людей;порядок действий при беспорядках в местах массового пребываниялюдей;порядок действий при попадании в толпу и давку;порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара;порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий;опасности криминогенного и антиобщественного характера вобщественных местах, порядок действий при их возникновении;порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных)вещей и предметов, а также в условиях совершения террористическогоакта, в том числе при захвате и освобождении заложников;порядок действий при взаимодействии с правоохранительнымиорганами.
МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»:чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация;правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикимиживотными, порядок действий при встрече с ними;порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей инасекомых;различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения,необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами ирастениями;автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовкик длительному автономному существованию;порядок действий при автономном существовании в природной среде;правила ориентирования на местности, способы подачи сигналовбедствия;природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины ихвозникновения, порядок действий при нахождении в зоне природногопожара;устройство гор и классификация горных пород, правила безопасного
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поведения в горах;снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действийпри попадании в лавину;камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий,необходимых для снижения риска попадания под камнепад;сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попаданиив зону селя;оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при началеоползня;общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания вподготовленных и неподготовленных местах;порядок действий при обнаружении тонущего человека;правила поведения при нахождении на плавсредствах;правила поведения при нахождении на льду, порядок действий приобнаружении человека в полынье;наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий принаводнении;цунами, их характеристики и опасности, порядок действий принахождении в зоне цунами;ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядокдействий при ураганах, бурях и смерчах;грозы, их характеристики и опасности, порядок действий припопадании в грозу;землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности,порядок действий при землетрясении, в том числе при попадании подзавал, при нахождении в зоне извержения вулкана;смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значениеэкологии для устойчивого развития общества;правила безопасного поведения при неблагоприятной экологическойобстановке.
МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ.ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»:смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание изначение для человека;факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек(табакокурение, алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечениеэлектронными изделиями бытового назначения (игровые приставки,мобильные телефоны сотовой связи и др.));

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранениездоровья;понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения;механизм распространения инфекционных заболеваний, меры ихпрофилактики и защиты от них;порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-
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социального происхождения (эпидемия, пандемия);мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасностинаселения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения;понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторыриска неинфекционных заболеваний;меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них;диспансеризация и её задачи;понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие»,современные модели психического здоровья и здоровой личности;стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способысамоконтроля и саморегуляции эмоциональных состояний;понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию,универсальный алгоритм оказания первой помощи;назначение и состав аптечки первой помощи;порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях,приёмы психологической поддержки пострадавшего.
МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»:общение и его значение для человека, способы организацииэффективного и позитивного общения;приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации икомфортного взаимодействия в группе, признаки конструктивного идеструктивного общения;понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причиныразвития конфликта;условия и ситуации возникновения межличностных и групповыхконфликтов, безопасные и эффективные способы избегания и разрешенияконфликтных ситуаций;правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действийпри его опасных проявлениях;способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны(модератора);опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие ибуллинг;манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознаванияманипуляций и способы противостояния им;приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям,которые могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение впреступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и способызащиты от них;современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними,правила безопасного поведения;правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.
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МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ»:понятие «цифровая среда», её характеристики и примерыинформационных и компьютерных угроз, положительные возможностицифровой среды;риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделийбытового назначения (игровых приставок, мобильных телефонов сотовойсвязи и др.);общие принципы безопасного поведения, необходимые дляпредупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в личномцифровом пространстве;опасные явления цифровой среды: вредоносные программы иприложения и их разновидности;правила кибергигиены, необходимые для предупреждениявозникновения сложных и опасных ситуаций в цифровой среде;основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и егопризнаки, приёмы распознавания опасностей при использованииИнтернета;противоправные действия в Интернете;правила цифрового поведения, необходимого для предотвращениярисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки вразличные организации и группы);деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правилабезопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угрозвовлечения в различную деструктивную деятельность.
МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ»:понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины,возможные варианты проявления и последствия;цели и формы проявления террористических актов, их последствия,уровни террористической опасности;основы общественно-государственной системы противодействияэкстремизму и терроризму, контртеррористическая операция и её цели;признаки вовлечения в террористическую деятельность, правилаантитеррористического поведения;признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядокдействий при их обнаружении;правила безопасного поведения в условиях совершения теракта;порядок действий при совершении теракта (нападение террористов ипопытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наездтранспортного средства, подрыв взрывного устройства).
МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИБЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»:
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классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера;единая государственная система предупреждения и ликвидациичрезвычайных ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимыфункционирования;государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфераответственности, порядок взаимодействия с ними;общественные институты и их место в системе обеспечениябезопасности жизни и здоровья населения;права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в областизащиты населения от чрезвычайных ситуаций;антикоррупционное поведение как элемент общественной игосударственной безопасности;информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях,система ОКСИОН;сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при егополучении, в том числе при авариях с выбросом химических ирадиоактивных веществ;средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядокпользования фильтрующим противогазом;эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядокдействий населения при объявлении эвакуации.
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НАУРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований,устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основнойобразовательной программы (личностные, метапред- метные ипредметные), которые должны демонстрировать обучающиеся позавершении обучения в основной школе.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуютпроцессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности и проявляются в индивидуальныхсоциально значимых качествах, которые выражаются прежде всего вготовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативеи личностному самоопределению; осмысленному ведению здорового ибезопасного образа жизни и соблюдению правил экологическогоповедения; к целенаправленной социально значимой деятельности;принятию внутренней позиции личности как особого ценностногоотношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом.Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебногопредмета ОБЖ, должны отражать готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение опыта деятельности на её основе.
1. Патриотическое воспитание:осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познаниюродного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края,народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины —России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам итрудовым достижениям народа; уважение к символам России,государственным праздникам, историческому и природному наследию ипамятникам, 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,
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родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма,дискриминации; понимание роли различных социальных институтов вжизни человека; представление об основных правах, свободах иобязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностныхотношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;представление о способах противодействия коррупции; готовность кразнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманиюи взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство,помощь людям, нуждающимся в ней);сформированность активной жизненной позиции, умений и навыковличного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества игосударства;понимание и признание особой роли России в обеспечениигосударственной и международной безопасности, обороны страны,осмысление роли государства и общества в решении задачи защитынаселения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного,техногенного и социального характера;знание и понимание роли государства в противодействии основнымвызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконномураспространению наркотических средств, неприятие любых формэкстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости,уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, егомнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другимилюдьми.
3. Духовно-нравственное воспитание:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а такжеповедение и поступки других людей с позиции нравственных и правовыхнорм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятиеасоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условияхиндивидуального и общественного пространства;развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни,исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесениеиного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих;формирование личности безопасного типа, осознанного иответственного отношения к личной безопасности и безопасности другихлюдей.
4. Эстетическое воспитание:формирование гармоничной личности, развитие способностивоспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни;понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасноголичного поведения в повседневной жизни.
5. Ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных
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представлений об основных закономерностях развития человека, природыи общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;овладение основными навыками исследовательской деятельности,установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия;формирование современной научной картины мира, понимание причин,механизмов возникновения и последствий распространённых видовопасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во времяпребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение,общественные места и социум, природа, коммуникационные связи иканалы);установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладениеспособностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторыобстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной)ситуации с учётом реальных условий и возможностей.
6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья иэмоционального благополучия:понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, егозначения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека,общества и государства;осознание ценности жизни; ответственное отношение к своемуздоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание,соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий иотдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий инеприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасногоповедения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовымситуациям и меняющимся социальным, информационным и природнымусловиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраиваядальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметьуправлять собственным эмоциональным состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своего права наошибку и такого же права другого человека.
7. Трудовое воспитание:установка на активное участие в решении практических задач (в рамкахсемьи, организации, города, края) технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес кпрактическому изучению профессий и труда различного рода, в том числена основе применения изучаемого предметного знания; осознаниеважности обучения на протяжении всей жизни для успешной



ОБЖ. 8—9 классы 679

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений дляэтого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение ктруду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор ипостроение индивидуальной траектории образования и жизненных плановс учётом личных и общественных интересов и потребностей;укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применятьмеры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального ибезопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим припотере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попаданииинородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областейтела, ожогах, отморожениях, отравлениях;установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасныхи чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (впомещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовыхмероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурнойсреды).
8. Экологическое воспитание:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наукдля решения задач в области окружающей среды, планирования поступкови оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышениеуровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения; активное неприятиедействий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли какгражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,технологической и социальной сред; готовность к участию в практическойдеятельности экологической направленности;освоение основ экологической культуры, методов проектированиясобственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных,техногенных и социальных рисков на территории проживания.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты характеризуют сформирован- ность уобучающихся межпредметных понятий (используются в несколькихпредметных областях и позволяют связывать знания из различныхдисциплин в целостную научную картину мира) и универсальных учебныхдействий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способностьих использовать в учебной, познавательной и социальной практике.Выражаются в готовности к самостоятельному планированию иосуществлению учебной деятельности и организации учебногосотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в построениииндивидуальной образовательной траектории; овладению навыкамиработы с информацией: восприятие и создание информационных текстов вразличных форматах, в том числе в цифровой среде.Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного
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предмета ОБЖ, должны отражать:1. Овладение универсальными познавательными действиями.Базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов(явлений);устанавливать существенный признак классификации, основания дляобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений ипроцессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствиемежду рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта(явления) повседневной жизни;обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию,выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делатьобоснованные выводы по результатам исследования;проводить (принимать участие) небольшое самостоятельноеисследование заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий иих последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации или данных из источников с учётом предложеннойучебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающиеодну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымпедагогическим работником или сформулированным самостоятельно;
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эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение системой универсальных познавательных действийобеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся.Овладение универсальными коммуникативными действиями.Общение:уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи,выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения,определять предпосылки возникновения конфликтных ситуаций ивыстраивать грамотное общение для их смягчения;распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков и намерения других, уважительно, в корректной формеформулировать свои взгляды;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существурешаемой учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позицийдругих участников диалога;публично представлять результаты решения учебной задачи,самостоятельно выбирать наиболее целесообразный формат выступленияи готовить различные презентационные материалы.Совместная деятельность (сотрудничество):понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной учебной задачи;планировать организацию совместной деятельности (распределять ролии понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия,обсуждать процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделятьобщую точку зрения, договариваться о результатах);определять свои действия и действия партнёра, которые помогали илизатрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своеговклада в общий продукт по заданным участниками группы критериям,разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредоставлению отчёта перед группой.Овладение системой универсальных коммуникативных действийобеспечивает сформированность социальных навыков и эмоциональногоинтеллекта обучающихся.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями.Самоорганизация:выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных иучебных ситуациях;аргументированно определять оптимальный вариант принятиярешений, самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способрешения учебной задачи с учётом собственных возможностей иимеющихся ресурсов;составлять план действий, находить необходимые ресурсы для еговыполнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм,
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брать ответственность за принятое решение.Самоконтроль (рефлексия):давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которыемогут возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы вдеятельность на основе новых обстоятельств;объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находитьпозитивное в произошедшей ситуации;оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект:управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других,выявлять и анализировать их причины;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого, регулировать способ выражения эмоций.Принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признаватьправо на ошибку свою и чужую;быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контролявсего вокруг.Овладение системой универсальных учебных регулятивных действийобеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняяпозиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой,самодисциплины, устойчивого поведения).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты характеризуют сформированностью уобучающихся основ культуры безопасности жизнедеятельности ипроявляются в способности построения и следования моделииндивидуального безопасного поведения и опыте её применения вповседневной жизни.Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующихпроблем безопасности и усвоении обучающимися минимума основныхключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться бездополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знанийоснов комплексной безопасности личности, общества и государства,индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистскогомышления и антитеррористического поведения, овладении базовымимедицинскими знаниями и практическими умениями безопасногоповедения в повседневной жизни.Предметные результаты по предметной области «Физическая культураи основы безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать:По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»:1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности наоснове освоенных знаний и умений, системного и комплексногопонимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и
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чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства;2) сформированность социально ответственного отношения к ведениюздорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков,алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью издоровью окружающих;3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыковличного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества игосударства;4) понимание и признание особой роли России в обеспечениигосударственной и международной безопасности, обороны страны, впротиводействии основным вызовам современности: терроризму,экстремизму, незаконному распространению наркотических средств;5) сформированность чувства гордости за свою Родину,ответственного отношения к выполнению конституционного долга —защите Отечества;6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачиобеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасныхи чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в томчисле террористического) характера;7) понимание причин, механизмов возникновения и последствийраспространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которыемогут произойти во время пребывания в различных средах (бытовыеусловия, дорожное движение, общественные места и социум, природа,коммуникационные связи и каналы);8) овладение знаниями и умениями применять меры и средстваиндивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведенияв опасных и чрезвычайных ситуациях;9) освоение основ медицинских знаний и владение умениямиоказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановкедыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхниедыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах,отморожениях, отравлениях;10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторыобстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной)ситуации с учётом реальных условий и возможностей;11) освоение основ экологической культуры, методов проектированиясобственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных,техногенных и социальных рисков на территории проживания;12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных ичрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах(бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум,природа, коммуникационные связи и каналы).Достижение результатов освоения программы основного общегообразования обеспечивается посредством включения в указаннуюпрограмму предметных результатов освоения модулей учебного предмета
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«Основы безопасности жизнедеятельности».Организация вправе самостоятельно определять последовательностьмодулей для освоения обучающимися модулей учебного предмета«Основы безопасности жизнедеятельности».Предлагается распределение предметных результатов, формируемых входе изучения учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебныммодулям:
МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»:объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, вчём их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числетеррористического характера);раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способностипредвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях);приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровьючеловека и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности личности,общества, государства;классифицировать источники опасности и факторы опасности(природные, физические, биологические, химические, психологические,социальные источники опасности — люди, животные, вирусы и бактерии;вещества, предметы и явления), в том числе техногенного происхождения;раскрывать общие принципы безопасного поведения.
МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»:объяснять особенности жизнеобеспечения жилища;классифицировать источники опасности в быту (пожароопасныепредметы, электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия,медикаменты);знать права, обязанности и ответственность граждан в областипожарной безопасности;соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредитьвозникновение опасных ситуаций в быту;распознавать ситуации криминального характера;знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности заложные сообщения;безопасно действовать при возникновении аварийных ситуацийтехногенного происхождения в коммунальных системахжизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализация,электроэнергетические и тепловые сети);безопасно действовать в ситуациях криминального характера;безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, втом числе правильно использовать первичные средства пожаротушения.
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МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»:классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный,подземный, железнодорожный, водный, воздушный);соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода,пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения;предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций натранспорте, в том числе криминогенного характера и ситуации угрозытеррористического акта;безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участникомпроисшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном,воздушном, водном), в том числе вызванного террористическим актом.
МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»:характеризовать потенциальные источники опасности в общественныхместах, в том числе техногенного происхождения;распознавать и характеризовать ситуации криминогенного иантиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество,хулиганство, ксенофобия);соблюдать правила безопасного поведения в местах массовогопребывания людей (в толпе);знать правила информирования экстренных служб;безопасно действовать при обнаружении в общественных местахбесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов;эвакуироваться из общественных мест и зданий;безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях вобщественных местах;безопасно действовать в условиях совершения террористического акта,в том числе при захвате и освобождении заложников;безопасно действовать в ситуациях криминогенного иантиобщественного характера.
МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»:раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры,значение экологии для устойчивого развития общества;помнить и выполнять правила безопасного поведения принеблагоприятной экологической обстановке;соблюдать правила безопасного поведения на природе;объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различноевремя года;безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуацийгеологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана),чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы,бури, смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели,цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные,
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степные);характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие наводе;безопасно действовать при автономном существовании в природнойсреде, учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться),встречи с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями,ядовитыми грибами 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 и психического) издорового образа жизни;характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни(физических нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психическогоздоровья и психологического благополучия);сформировать негативное отношение к вредным привычкам(табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая зависимость);приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционныхзаболеваний;безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуацийбиолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии);характеризовать основные мероприятия, проводимые в РоссийскойФедерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во времячрезвычайных ситуаций биологосоциального характера;оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях.
МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»:приводить примеры межличностного и группового конфликта;характеризовать способы избегания и разрешения конфликтныхситуаций;характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие,буллинг (травля));приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения вэкстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность,в субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской исуицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям;соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числес подозрительными людьми, у которых могут иметься преступныенамерения);соблюдать правила безопасного и комфортного существования сознакомыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе,коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей;
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распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения впрактике современных молодёжных увлечений;безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и привозможных манипуляциях.
МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬВ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»:приводить примеры информационных и компьютерных угроз;характеризовать потенциальные риски и угрозы при использованиисети Интернет (далее — Интернет), предупреждать риски и угрозы вИнтернете (в том числе вовлечения в экстремистские, террористические ииные деструктивные интернет- сообщества);владеть принципами безопасного использования Интернета,электронных изделий бытового назначения (игровые приставки,мобильные телефоны сотовой связи и др.);предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций;характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы прииспользовании Интернета (например: мошенничество, игромания,деструктивные сообщества в социальных сетях).
МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ»:объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины ипоследствия;сформировать негативное отношение к экстремистской итеррористической деятельности;объяснять организационные основы системы противодействиятерроризму и экстремизму в Российской Федерации;распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, вобщественном месте;безопасно действовать при обнаружении в общественных местахбесхозных (или опасных) вещей и предметов;безопасно действовать в условиях совершения террористического акта,в том числе при захвате и освобождении заложников.
МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА ИГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ ИЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»:характеризовать роль человека, общества и государства приобеспечении безопасности жизни и здоровья населения в РоссийскойФедерации;объяснять роль государственных служб Российской Федерации позащите населения при возникновении и ликвидации последствийчрезвычайных ситуаций в современных условиях;
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характеризовать основные мероприятия, проводимые в РоссийскойФедерации, по обеспечению безопасности населения при угрозе и вовремя чрезвычайных ситуаций различного характера;объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условияхчрезвычайных ситуаций;помнить и объяснять права и обязанности граждан РоссийскойФедерации в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуациймирного и военного времени;владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать вразличных ситуациях;владеть способами антикоррупционного поведения с учётомвозрастных обязанностей;информировать население и соответствующие органы о возникновенииопасных ситуаций.
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.2.1. Целевой раздел

В Федеральном государственном образовательном стандарте основногообщего образования указано, что программа формированияуниверсальных учебных действий у обучающихся должна обеспечивать:
 развитие способности к саморазвитию и

самосовершенствованию;
 формирование внутренней позиции личности, регулятивных,познавательных, коммуникативных универсальных учебныхдействий у обучающихся;
 формирование опыта применения универсальных учебныхдействий в жизненных ситуациях для решения задачобщекультурного, личностного и познавательного развитияобучающихся, готовности к решению практических задач;
 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий,формирования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
 формирование навыка участия в различных формах организацииучебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числетворческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;
 овладение приемами учебного сотрудничества и социальноговзаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего истаршего возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;
 формирование и развитие компетенций обучающихся в областииспользования ИКТ на уровне общего пользования, включаявладение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации,презентацией выполненных работ, основами информационнойбезопасности, умением безопасного использования средств ИКТи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ;
 формирование знаний и навыков в области финансовой

грамотности и устойчивого развития общества.
Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте какобобщенные учебные действия, позволяющие решать широкий круг задачв различных предметных областях и являющиеся результатами освоенияобучающимися основной образовательной программы основного общего
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образования.Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебныхпредметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупностьпознавательных, коммуникативных и регулятивных универсальныхучебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям иотражают способность обучающихся использовать на практикеуниверсальные учебные действия, составляющие умение овладеватьучебными знаково-символическими средствами, направленными на:
 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования идекодирования информации, логическими операциями, включаяобщие приемы решения задач (универсальные учебныепознавательные действия);
 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника,организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию спедагогическими работниками и со сверстниками, адекватнопередавать информацию и отображать предметное содержание иусловия деятельности и речи, учитывать разные мнения иинтересы, аргументировать и обосновывать свою позицию,задавать вопросы, необходимые для организации собственнойдеятельности и сотрудничества с партнером (универсальныеучебные коммуникативные действия);включающими способность принимать и сохранять учебную цель изадачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать своидействия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставитьновые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебномсотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающийконтроль по результату и способу действия, актуальный контроль науровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия).

2.2.2. Содержательный раздел
Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебныхдействий у обучающихся должна содержать:описание взаимосвязи универсальных учебных действий ссодержанием учебных предметов;описание особенностей реализации основных направлений и формучебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочнойработы.

Описание взаимосвязи УУД с содержаниемучебных предметовСодержание основного общего образования определяется программойосновного общего образования. Предметное учебное содержание



691

фиксируется в рабочих программах.Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочиепрограммы (ПРП) отражают определенные во ФГОС ООО универсальныеучебные действия в трех своих компонентах: —как часть метапредметныхрезультатов обучения в разделе«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровнеосновного общего образования»;—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам итемам учебного содержания;—в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематическогопланирования.Ниже дается описание реализации требований формирования УУД впредметных результатах и тематическом планировании по отдельнымпредметным областям.
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Формирование универсальных учебных познавательныхдействийФормирование базовых логических действий

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковыеединицы, а также тексты различных функциональныхразновидностей языка, функционально-смысловых типов речи ижанров.
 Выявлять и характеризовать существенные признакиклассификации, основания для обобщения и сравнения, критериипроводимого анализа языковых единиц, текстов различныхфункциональных разновидностей языка,функциональносмысловых типов речи и жанров.
 Устанавливать существенный признак классификации иклассифицировать литературные объекты, устанавливатьоснования для их обобщения и сравнения, определять критериипроводимого анализа.
 Выявлять и комментировать закономерности при изученииязыковых процессов; формулировать выводы с использованиемдедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений поаналогии.
 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при

работе с разными единицами языка, разными типами
 текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальныйвариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.
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 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определениязакономерностей и противоречий в рассматриваемыхлитературных фактах и наблюдениях над текстом.
 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных,необходимых для решения поставленной учебной задачи.
 Устанавливать причинно-следственные связи при изучениилитературных явлений и процессов, формулировать гипотезы обих взаимосвязях.Формирование базовых исследовательских действий
 Самостоятельно определять и формулировать целилингвистических мини-исследований, формулировать ииспользовать вопросы как исследовательский инструмент.
 Формулировать в устной и письменной форме гипотезупредстоящего исследования (исследовательского проекта)языкового материала; осуществлять проверку гипотезы;аргументировать свою позицию, мнение.
 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшоеисследование по установлению особенностей языковых единиц,языковых процессов, особенностей причинно-следственныхсвязей и зависимостей объектов между собой.
 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы порезультатам проведённого наблюдения за языковым материаломи языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования,представлять результаты исследования в устной и письменнойформе, в виде электронной презентации, схемы, таблицы,диаграммы и т. п.
 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений исуждений других, аргументировать свою позицию в выборе иинтерпретации литературного объекта исследования.
 Самостоятельно составлять план исследования особенностейлитературного объекта изучения, причинно-следственных связейи зависимостей объектов между собой.
 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных

выводов и обобщений.
 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, а такжевыдвигать предположения об их развитии в новых условиях иконтекстах, в том числе в литературных произведениях.
 Публично представлять результаты учебного исследования
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проектной деятельности на уроке или во внеурочнойдеятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научнаяконференция, стендовый доклад и др.).Работа с информацией
 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизироватьинтерпретировать и комментировать информацию,представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст ввиде таблицы, графики; извлекать информацию из различныхисточников (энциклопедий, словарей, справочников; средствмассовой информации, государственных электронных ресурсовучебного назначения), передавать информацию в сжатом иразвёрнутом виде в соответствии с учебной задачей.
 Использовать различные виды аудирования (выборочное,ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее,ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости отпоставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимуюинформацию из прослушанных и прочитанных текстовразличных функциональных разновидностей языка и жанров;оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зренияиспользованных в нем языковых средств; оцениватьдостоверность содержащейся в тексте информации.
 Выделять главную и дополнительную информацию текстов;выявлять дефицит информации текста, необходимой для решенияпоставленной задачи, и восполнять его путем использованиядругих источников информации.
 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (поназванию, ключевым словам, по первому и последнему абзацу ит. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мыслиавтора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог стекстом.
 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую илиопровергающую позицию автора текста и собственную точкузрения на проблему текста, в анализируемом тексте и другихисточниках.
 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представлениялитературной и другой информации (текст, презентация, таблица,схема) в зависимости от коммуникативной установки.
 Оценивать надежность литературной и другой информации покритериям, предложенным учителем или сформулированнымсамостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать этуинформацию.
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Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
 Владеть различными видами монолога и диалога, формулироватьв устной и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы всоответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения;правильно, логично, аргументированно излагать свою точкузрения по поставленной проблеме.
 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах идискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями другихучастников диалога и полилога, обнаруживать различие исходство позиций; корректно выражать свое отношение ксуждениям собеседников.
 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее,осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;объяснять причины достижения (недостижения) результатадеятельности.
 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативныенеудачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценкуприобретенному речевому опыту и корректировать собственнуюречь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствиерезультата поставленной цели и условиям общения.
 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их впроцессе речевого общения.Формирование универсальных учебных регулятивных действий
 Владеть социокультурными нормами и нормами речевогоповедения в актуальных сферах речевого общения, соблюдатьнормы современного русского литературного языка и нормыречевого этикета; уместно пользоваться внеязыковымисредствами общения (жестами, мимикой).
 Публично представлять результаты проведенного языковогоанализа, выполненного лингвистического эксперимента,исследования, проекта; самостоятельно выбирать форматвыступления с учетом цели презентации и особенностейаудитории и в соответствии с этим составлять устные иписьменные тексты с использованием иллюстративногоматериала.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Формирование универсальных учебных познавательныхдействийФормирование базовых логических действий

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых
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явлений иностранного языка; применять изученные правила,алгоритмы.
 Анализировать, устанавливать аналогии, между способамивыражения мысли средствами родного и иностранного языков.
 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковыеединицы и языковые явления иностранного языка, разные типывысказывания.
 Моделировать отношения между объектами (членами

предложения, структурными единицами диалога и др.).
 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов(таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменныхвысказываниях.
 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связкив иностранном языке); обосновывать, аргументировать своисуждения, выводы.
 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковыхявлений (например, с помощью словообразовательныхэлементов).
 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы,слова, речевые клише, грамматические явления, тексты и т. п.).
 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу

высказывания и т. п.).
 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизироватьинформацию, представленную в разных формах: сплошныхтекстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах).Работа с информацией
 Использовать в соответствии с коммуникативной задачейразличные стратегии чтения и аудирования для полученияинформации (с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации, с полнымпониманием).
 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозироватьвозможное дальнейшее развитие событий по началу текста;устанавливать логическую последовательность основных фактов;восстанавливать текст из разрозненных абзацев.
 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе егоинформационной переработки (смыслового и структурногоанализа отдельных частей текста, выборочного перевода);
 использовать внешние формальные элементы текста
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(подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания егосодержания.
 Фиксировать информацию доступными средствами (в видеключевых слов, плана).
 Оценивать достоверность информации, полученной изиноязычных источников.
 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие однуи ту же идею, в различных информационных источниках;
 выдвигать предположения (например, о значении слова вконтексте) и аргументировать его.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
 Воспринимать и создавать собственные диалогические имонологические высказывания, участвуя в обсуждениях,выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями ицелями общения.
 Осуществлять смысловое чтение текста с учетомкоммуникативной задачи и вида текста, используя разныестратегии чтения (с пониманием основного содержания, сполным пониманием, с нахождением интересующейинформации).
 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебныхцелях фрагментами.
 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решениякоммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания,состоящего из вопросов или утверждений).
 Публично представлять на иностранном языке результатывыполненной проектной работы, самостоятельно выбирая форматвыступления с учетом особенностей аудитории.Формирование универсальных учебных регулятивных действий
 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебнойзадачи, выбирать и аргументировать способ деятельности.
 Планировать организацию совместной работы, определять своюроль, распределять задачи между членами команды, участвовать вгрупповых формах работы.
 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например,поощряя его продолжать поиск совместного решенияпоставленной задачи).
 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей,ошибок, новых данных или информации.
 Оценивать процесс и общий результат деятельности;анализировать и оценивать собственную работу: мерусобственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибкии пр.



697

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Формирование универсальных учебных познавательныхдействийФормирование базовых логических действий

 Выявлять качества, свойства, характеристики математическихобъектов.
 Различать свойства и признаки объектов.
 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины,выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п.
 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии,распознавать зависимости между объектами.
 Анализировать изменения и находить закономерности.
 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы;выводить следствия, строить отрицания, формулироватьобратные теоремы.
 Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».
 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего кчастному и от частного к общему.
 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый»,«существует»; приводить пример и контрпример.
 Различать, распознавать верные и неверные утверждения.
 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности спомощью формул.
 Моделировать отношения между объектами, использоватьсимвольные и графические модели.
 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений,прямые и от противного.
 Устанавливать противоречия в рассуждениях.
 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
 Применять различные методы, инструменты и запросы припоиске и отборе информации или данных из источников с учетомпредложенной учебной задачи и заданных критериев.Формирование базовых исследовательских действий
 Формулировать вопросы исследовательского характера освойствах математических объектов, влиянии на свойстваотдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы,разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию иобобщение.
 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения,выводы, закономерности и результаты.
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 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов,исследований, используя математический язык и символику.
 Оценивать надежность информации по критериям,предложенным учителем или сформулированнымсамостоятельно.Работа с информацией

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представленияинформации, графические способы представления данных.
 Переводить вербальную информацию в графическую форму инаоборот.
 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных,необходимых для решения учебной или практической задачи.
 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения;устанавливать противоречия в фактах, данных.
 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.
 Оценивать надежность информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решениязадачи, доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями,обоснованиями в текстовом и графическом виде.
 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основамиинформационной безопасности, определяющими правилаобщественного поведения, формы социальной жизни в группах исообществах, существующих в виртуальном пространстве.
 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, в том числе при созданииинформационного продукта.
 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору,обработке, передаче, формализации информации.
 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы.
 Выполнять свою часть работы с информацией или информационнымпродуктом, достигая качественного результата по своему направлениюи координируя свои действия с другими членами команды.
 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продуктпо критериям, самостоятельно сформулированным участникамивзаимодействия.Формирование универсальных учебных регулятивных действий
 Удерживать цель деятельности.
 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументироватьспособ деятельности.
 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок,
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новых данных или информации.
 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственнойсамостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр.
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Формирование универсальных учебных познавательныхдействийФормирование базовых логических действий
 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:—почему останавливается движущееся по горизонтальнойповерхности тело;—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.
 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков илисхем), например: падение предмета; отражение света от зеркальнойповерхности.
 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химическихсвойств изученных классов/групп веществ, к которым они относятся.
 Объяснять общности происхождения и эволюции систематическихгрупп растений на примере сопоставления биологическихрастительных объектов.Формирование базовых исследовательских действий
 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной игорячей воды.
 Исследование процесса испарения различных жидкостей.
 Планирование и осуществление на практике химическихэкспериментов, проведение наблюдений, получение выводов порезультатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов,взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком.Работа с информацией
 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованиюзвука (или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицинеи др.).
 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).
 Использование при выполнении учебных заданий и в процессеисследовательской деятельности научно-популярную литературухимического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета.
 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании.Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохраненияздоровья человека.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участниковдискуссии, при выявлении различий и сходства позиций по отношениюк обсуждаемой естественно-научной проблеме.
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 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи вустных и письменных текстах.
 Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или проекта, физического или химическогоопыта, биологического наблюдения.
 Определять и принимать цель совместной деятельности по решениюестественно-научной проблемы, организация действий по еедостижению: обсуждение процесса и результатов совместной работы;обобщение мнений нескольких людей.
 Координировать свои действия с другими членами команды прирешении задачи, выполнении естественно-научного исследования илипроекта.
 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы покритериям, самостоятельно сформулированным участниками команды.Формирование универсальных учебных регулятивных действий
 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующихдля решения проявлений естественно-научной грамотности.
 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях,требующих естественно-научной грамотности и знакомства ссовременными технологиями (индивидуальное, принятие решения вгруппе, принятие решений группой).
 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана естественно-научного исследования с учетомсобственных возможностей.
 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решенииестественно-научной задачи, и при выдвижении плана измененияситуации в случае необходимости.
 Объяснение причин достижения (недостижения) результатовдеятельности по решению естественно-научной задачи, выполненииестественно-научного исследования.
 Оценка соответствия результата решения естественно-научнойпроблемы поставленным целям и условиям.
 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора илидискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретациирезультатов естественно-научного исследования; готовность пониматьмотивы, намерения и логику другого.
ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Формирование универсальных учебных познавательныхдействийФормирование базовых логических действий
 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические
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факты.
 Составлять синхронистические и систематические таблицы.
 Выявлять и характеризовать существенные признаки историческихявлений, процессов.
 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройствогосударств, социально-экономические отношения, пути модернизациии др.) по горизонтали (существовавшие синхронно в разныхсообществах) и в динамике («было — стало») по заданным илисамостоятельно определенным основаниям.
 Использовать понятия и категории современного исторического знания(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт,историзм и др.).
 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.
 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебныйисследовательский проект по истории (например, по истории своегокрая, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средствмассовой информации.
 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися

данными, оценивать их значимость.
 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему,таблицу) виды деятельности человека: виды юридическойответственности по отраслям права, механизмы государственногорегулирования экономики: современные государства по формеправления, государственно-территориальному устройству, типыполитических партий, общественно-политических организаций.
 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум),проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль иправо.
 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной

ситуации, находить конструктивное разрешение конфликта.
 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о

достижениях России в текст.
 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на

основе изменившихся ситуаций.
 Использовать полученные знания для публичного представлениярезультатов своей деятельности в сфере духовной культуры.
 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории

и регламентом.
 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и

гражданина и обязанностями граждан.
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 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.
 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностьюдня и географической широтой местности, между высотой Солнца надгоризонтом и географической широтой местности на основе анализаданных наблюдений.
 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему

облику.
 Классифицировать острова по происхождению.
 Формулировать оценочные суждения о последствиях измененийкомпонентов природы в результате деятельности человека сиспользованием разных источников географической информации.
 Самостоятельно составлять план решения учебной географической

задачи.
Формирование базовых исследовательских действий

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления,скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или)цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) ипредставлять результаты наблюдений в табличной и (или) графическойформе.
 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим дляпрогнозирования изменения численности населения РоссийскойФедерации в будущем.
 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюденийза погодой в различной форме (табличной, графической,географического описания).
 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшоеисследование роли традиций в обществе.
 Исследовать несложные практические ситуации, связанные сиспользованием различных способов повышения эффективностипроизводства.Работа с информацией
 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной инаучной литературе, аутентичных источниках (материальных,письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии спредложенной познавательной задачей.
 Анализировать и интерпретировать историческую информацию,применяя приемы критики источника, высказывать суждение о егоинформационных особенностях и ценности (по заданным илисамостоятельно определяемым критериям).
 Сравнивать данные разных источников исторической информации,выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью
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информированности и позицией авторов.
 Выбирать оптимальную форму представления результатовсамостоятельной работы с исторической информацией (сообщение,эссе, презентация, учебный проект и др.).
 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной инаучной литературе, аутентичных источниках (материальных,письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии спредложенной познавательной задачей.
 Анализировать и интерпретировать историческую информацию,применяя приемы критики источника, высказывать суждение о егоинформационных особенностях и ценности (по заданным илисамостоятельно определяемым критериям).
 Выбирать источники географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерныебазы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйстваРоссии.
 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующуюотраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйстваРоссии, выделять географическую информацию, которая являетсяпротиворечивой или может быть недостоверной.
 Определять информацию, недостающую для решения той или иной

задачи.
 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разныхадаптированных источников (в том числе учебных материалов):заполнять таблицу и составлять план.
 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информациюоб отклоняющемся поведении, его причинах и негативныхпоследствиях из адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций СМИ.
 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.
 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования всовременном обществе в разных 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 современных ситуациях, событиях.
 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людейв разных сферах в различные исторические эпохи.
 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числедискуссионных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои
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суждения.
 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы поистории, проявляя способность к диалогу с аудиторией.
 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точкизрения их соответствия правовым и нравственным нормам.
 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов,моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации.
 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.
 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие слюдьми другой культуры, национальной и религиознойпринадлежности на основе гуманистических ценностей,взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения ихсоответствия духовным традициям общества.
 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проектас исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды вдостижение результатов, разделять сферу ответственности.
 Планировать организацию совместной работы при выполненииучебного проекта о повышении уровня Мирового океана в связи сглобальными изменениями климата.
 При выполнении практической работы «Определение, сравнениетемпов изменения численности населения отдельных регионов мира постатистическим материалам» обмениваться с партнером важнойинформацией, участвовать в обсуждении.
 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проектас исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов.
 Разделять сферу ответственности.Формирование универсальных учебных регулятивных действий
 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей вистории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей,общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и обществав целом (при характеристике целей и задач социальных движений,реформ и революций и т. д.).
 Определять способ решения поисковых, исследовательских,творческих задач по истории (включая использование на разных этапахобучения сначала предложенных, а затем самостоятельноопределяемых плана и источников информации).
 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно крезультатам своей учебной деятельности, соотнося их с историческойинформацией, содержащейся в учебной и исторической литературе.
 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач ивыбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и
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собственных возможностей, аргументировать предлагаемые вариантырешений.
Особенности реализации основных направлений и формучебно-исследовательской и проектной деятельности в рамкахурочной и внеурочной деятельностиОдним из важнейших путей формирования универсальных учебныхдействий (УУД) в основной школе является включение обучающихся вучебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), котораядолжна быть организована во всех видах образовательных организацийпри получении основного общего образования на основе программыформирования УУД, разработанной в каждой организации.Организация УИПД призвана обеспечивать формирование уобучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыковучебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками,обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми.УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование иразвитие у школьников научного способа мышления, устойчивогопознавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию исамообразованию, способности к проявлению самостоятельности итворчества при решении личностно и социально значимых проблем.УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально иколлективно (в составе малых групп, класса).Результаты учебных исследований и проектов, реализуемыхобучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являютсяважнейшими показателями уровня сформированно- сти у школьниковкомплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебныхдействий, исследовательских и проектных компетенций, предметных имеждисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные учебныедействия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования.Материально-техническое оснащение образовательного процессадолжно обеспечивать возможность включения всех обучающихся вУИПД.С учетом вероятности возникновения особых условий организацииобразовательного процесса (сложные погодные условия иэпидемиологическая обстановка; удаленность образовательнойорганизации от места проживания обучающихся; возникшие уобучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимсяиндивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может бытьреализована в дистанционном формате.Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности
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Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД)состоит в том, что она нацелена на решение обучающимисяпознавательной проблемы, носит теоретический характер, ориентированана получение обучающимися субъективно нового знания (ранеенеизвестного или мало известного), на организацию его теоретическойопытно-экспериментальной проверки.Исследовательские задачи представляют собой особый видпедагогической установки, ориентированной:
 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов напроблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся ушкольников знаний, а получение новых посредством размышлений,рассуждений, предположений, экспериментирования;
 на овладение школьниками основными научно-исследовательскимиумениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать иосуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения иформулировать выводы на основе анализа полученных данных).Ценность учебно-исследовательской работы определяетсявозможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы спозиции ученых, занимающихся научным исследованием.Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:
 обоснование актуальности исследования
 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижениегипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимыхсредств/инструментария;
 собственно проведение исследования с обязательным поэтапнымконтролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;
 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской деятельности в виде конечного продукта;
 представление результатов исследования, где в любое исследованиеможет быть включена прикладная составляющая в виде предложений ирекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследованияновые знания могут быть применены на практике.Особенности организации учебно-исследовательской деятельности врамках урочной деятельностиОсобенность организации УИД обучающихся в рамках урочнойдеятельности связана с тем, что учебное время, которое может бытьспециально выделено на осуществление полноценной исследовательскойработы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайнеограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задачпредметного обучения.С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время
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целесообразно ориентироваться на реализацию двух основныхнаправлений исследований:
 предметные учебные исследования;
 междисциплинарные учебные исследования.В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных нарешение задач связанных с освоением содержания одного учебногопредмета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы наинтеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемыхна нескольких учебных предметах.УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимсясамостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамкаходного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любойизбранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповомформатах.Формы организации исследовательской деятельности обучающихсямогут быть следующие:
 урок-исследование;
 урок с использованием интерактивной беседы висследовательском ключе;
 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементыисследовательской деятельности (планирование и проведениеэксперимента, обработка и анализ его результатов);
 урок-консультация;
 мини-исследование в рамках домашнего задания.

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутогополноценного исследования на уроке наиболее целесообразным сметодической точки зрения и оптимальным с точки зрения временныхзатрат является использование:
 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельностьучащихся в проблемной ситуации, поставленной перед нимиучителем в рамках следующих теоретических вопросов:—Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ?—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ?—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ?—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ?—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.;
 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одногоили 2 уроков («сдвоенный урок») и ориентирующихобучающихся на поиск ответов на один или несколькопроблемных вопросов.
 Основными формами представления итогов учебных
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исследований являются:
 доклад, реферат;
 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по

различным предметным областям.
Особенности организации учебной исследовательской деятельности врамках внеурочной деятельностиОсобенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельностисвязана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени наорганизацию и проведение развернутого и полноценного исследования.С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочноевремя целесообразно ориентироваться на реализацию несколькихнаправлений учебных исследований, основными являются:
 социально-гуманитарное;
 филологическое;
 естественно-научное;
 информационно-технологическое;
 междисциплинарное.Основными формами организации УИД во внеурочное время являются:
 конференция, семинар, дискуссия, диспут;
 брифинг, интервью, телемост;
 исследовательская практика, образовательные экспедиции,походы, поездки, экскурсии;
 научно-исследовательское общество учащихся.Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболеецелесообразно использование следующих форм предъявлениярезультатов:
 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);
 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований,проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработкиархивов, исследований по различным предметным областям.Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательскойдеятельностиПри оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, чтоосновными критериями учебного исследования является то, насколькодоказательно и корректно решена поставленная проблема, насколькополно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи,гипотеза.Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколькообучающимся в рамках проведения исследования удалосьпродемонстрировать базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательский инструментпознания;
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 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальными желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельноустанавливать искомое и данное;
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений исуждений других, аргументировать свою позицию, мнение;
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт,несложный эксперимент, небольшое исследование;
 оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную в ходе исследования (эксперимента);
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы порезультатам проведенного наблюдения, опыта, исследования,владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводов и обобщений;
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях,выдвигать предположения об их развитии в новых условиях иконтекстах.

Особенности организации проектной деятельностиОсобенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том,что она нацелена на получение конкретного результата («продукта»), сучетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПДимеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождениеобучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решенияжизненной, социально-значимой или познавательной проблемы.Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикойрешения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие уобучающихся умений:
 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса,прогнозировать проектный результат и оформлять его в видереального «продукта»;
 максимально использовать для создания проектного «продукта»имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при ихнедостаточности — производить поиск и отбор необходимыхзнаний и методов (причем не только научных).Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимоСДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобырешить реально существующую или потенциально значимую проблему?».Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:
 анализ и формулирование проблемы;
 формулирование темы проекта;
 постановка цели и задач проекта;
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 составление плана работы;
 сбор информации/исследование;
 выполнение технологического этапа;
 подготовка и защита проекта;
 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценкакачества выполнения.При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проектедолжна присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чемобучающиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде чемсоздать требуемое для решения проблемы новое практическое средство,им сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности,действенности и эффективности планируемого результата («продукта»).Особенности организации проектной деятельности в рамках урочнойдеятельностиОсобенности организации проектной деятельности обучающихся врамках урочной деятельности так же, как и при организации учебныхисследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не можетбыть направлено на осуществление полноценной проектной работы вклассе и в рамках выполнения домашних заданий.С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное времяцелесообразно ориентироваться на реализацию двух основныхнаправлений проектирования:
 предметные проекты;
 метапредметные проекты.

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задачпредметного обучения, метапредметные проекты могут бытьсориентированы на решение прикладных проблем, связанных с задачамижизненно-практического, социального характера и выходящих за рамкисодержания предметного обучения.Формы организации проектной деятельности обучающихся могут бытьследующие:
 монопроект (использование содержания одного предмета);
 межпредметный проект (использование интегрированного знания

и способов учебной деятельности различных предметов);
 метапроект (использование областей знания и методов

деятельности, выходящих за рамки предметного обучения).
В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценногопроекта на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения
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и оптимальным с точки зрения временных затрат является использованиена 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 сделать средство для решения проблемы (дайте

инструкцию)?
 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?
 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д.

Основными формами представления итогов проектной деятельностиявляются:
 материальный объект, макет, конструкторское изделие;
 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийныепродукты).Особенности организации проектной деятельности в рамкахвнеурочной деятельностиОсобенности организации проектной деятельности обучающихся врамках внеурочной деятельности так же, как и при организации учебныхисследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляетбольшие возможности для организации, подготовки и реализацииразвернутого и полноценного учебного проекта.С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочноевремя целесообразно ориентироваться на реализацию следующихнаправлений учебного проектирования:
 гуманитарное;
 естественно-научное;
 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.



712

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочноевремя являются:
 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие ипр.);
 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция,фильм и др.);
 публичное мероприятие (образовательное событие, социальноемероприятие/акция, театральная постановка и пр.);
 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийныепродукты).Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельностиПри оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, чтоосновными критериями учебного проекта является то, насколькопрактичен полученный результат, т. е. насколько эффективно этотрезультат (техническое устройство, программный продукт, инженернаяконструкция и др.) помогает решить заявленную проблему.Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколькообучающимся в рамках проведения исследования удалосьпродемонстрировать базовые проектные действия:
 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;
 умение определить оптимальный путь решения проблемы;
 умение планировать и работать по плану;
 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде

реального «продукта»;
 умение осуществлять самооценку деятельности и результата,

взаимоценку деятельности в группе.
В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:
 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи;убедительность рассуждений; последовательность варгументации; логичность и оригинальность);
 качество наглядного представления проекта (использованиерисунков, схем, графиков, моделей и других средств нагляднойпрезентации);
 качество письменного текста (соответствие плану, оформление

работы, грамотность изложения);
 уровень коммуникативных умений (умение отвечать напоставленные вопросы, аргументировать и отстаиватьсобственную точку зрения, участвовать в дискуссии).
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2.2.3. Организационный раздел
Формы взаимодействия участников образовательного процесса присоздании и реализации программы развития универсальных учебныхдействийC целью разработки и реализации программы развития УУД вобразовательной организации может быть создана рабочая группа,реализующая свою деятельность по следующим направлениям:
 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на формирование универсальныхучебных действий на основе ООП и РП; выделение общих длявсех предметов планируемых результатов в овладениипознавательными, коммуникативными, регулятивными учебнымидействиями; определение образовательной предметности, котораяможет быть положена в основу работы по развитию УУД;
 определение способов межпредметной интеграции,обеспечивающей достижение данных результатов(междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.);
 определение этапов и форм постепенного усложнениядеятельности учащихся по овладению универсальными учебнымидействиями;
 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока,имеющего два целевых фокуса: предметный и метапред- метный;
 разработка основных подходов к конструированию задач наприменение универсальных учебных действий;
 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся врамках урочной и внеурочной деятельности;
 разработка основных подходов к организации учебнойдеятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций;
 разработка комплекса мер по организации системы оценкидеятельности образовательной организации по формированию иразвитию универсальных учебных действий у обучающихся;
 разработка методики и инструментария мониторинга успешностиосвоения и применения обучающимися универсальных учебныхдействий;
 организация и проведение серии семинаров с учителями,работающими на уровне начального общего образования в целяхреализации принципа преемственности в плане развития УУД;
 организация и проведение систематических консультаций спедагогами-предметниками по проблемам, связанным сразвитием универсальных учебных действий в образовательномпроцессе;
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 организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьными психологами по анализу испособам минимизации рисков развития УУД у учащихся;
 организация разъяснительной/просветительской работы сродителями по проблемам развития УУД у учащихся;
 организация отражения результатов работы по формированиюУУД учащихся на сайте образовательной организации.Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов ссоблюдением необходимых процедур контроля, коррекции исогласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группойи утверждаются руководителем).На подготовительном этапе команда образовательной организацииможет провести следующие аналитические работы:
 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические,методические материалы могут быть использованы в даннойобразовательной организации для наиболее эффективноговыполнения задач программы;
 определять состав детей с особыми образовательнымипотребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиесяспособности, детей с ОВЗ, а также возможности построения ихиндивидуальных образовательных траекторий;
 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на

предыдущем уровне;
 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик,в том числе с использованием информационных ресурсовобразовательной организации.На основном этапе может проводиться работа по разработке общейстратегии развития УУД, организации и механизма реализации задачпрограммы, могут быть описаны специальные требования к условиямреализации программы развития УУД.На заключительном этапе может проводиться обсуждение ходареализации программы на школьных методических семинарах (возможно,с привлечением внешних консультантов из других образовательных,научных, социальных организаций).В целях соотнесения формирования метапредметных результатов срабочими программами по учебным предметам необходимо, чтобыобразовательная организация на регулярной основе проводиламетодические советы для определения, как с учетом используемой базыобразовательных технологий, так и методик, возможности обеспеченияформирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируяпотенциал разных специалистов-предметников.
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ2.3.1. Пояснительная записка
Программа воспитания является обязательной частью основныхобразовательных программ.В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находитсяличностное развитие обучающихся, формирование у них системныхзнаний о различных аспектах развития России и мира. Одним изрезультатов реализации программы станет приобщение обучающихся кроссийским традиционным духовным ценностям, правилам и нормамповедения в российском обществе. Программа призвана обеспечитьдостижение обучающимися личностных результатов, указанных воФГОС: формирование основ российской идентичности; готовность ксаморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные установкии социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.Программа воспитания — это не перечень обязательных дляобразовательной организации мероприятий, а описание системывозможных форм и методов работы с обучающимися.На основе примерной программы воспитания разработана рабочиепрограмма воспитания МОУ « СОШ № 7».Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основныхраздела:1. Раздел «Особенности организуемого в образовательнойорганизации воспитательного процесса», в котором образовательнаяорганизация кратко описывает специфику своей деятельности в сферевоспитания. Здесь может быть размещена информация о спецификерасположения образовательной организации, особенностях еесоциального окружения, источниках положительного или отрицательноговлияния на обучающихся, значимых партнерах образовательнойорганизации, особенностях контингента обучающихся, оригинальныхвоспитательных находках образовательной организации, а также важныхдля образовательной организации принципах и традициях воспитания.2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовыхобщественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи,которые образовательной организации предстоит решать для достиженияцели.3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в которомобразовательная организация показывает, каким образом будетосуществляться достижение поставленных целей и задач воспитания.Данный раздел может состоять из нескольких инвариантных ивариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из
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поставленных образовательной организацией задач воспитания исоответствует одному из направлений воспитательной работыобразовательной организации. Инвариантными модулями здесь являются:«Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочнойдеятельности», «Работа с родителями (законными представителями)»,«Самоуправление» и «Профориентация» (два последних модуля неявляются инвариантными для образовательных организаций,реализующих только образовательные программы начального общегообразования). Вариативными модулями могут быть: «Ключевыеобщешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьныемедиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды».Образовательная организация, разрабатывая собственную рабочуюпрограмму воспитания, вправе включать в нее те вариативные модули,которые помогут ей в наибольшей степени реализовать свойвоспитательный потенциал с учетом имеющихся у нее кадровых иматериальных ресурсов. Поскольку практика воспитания вобразовательных организациях России многообразна и примернаяпрограмма не может охватить все это многообразие, допускается, чтокаждая образовательная организация по заданному в примернойпрограмме образцу может добавлять в свою рабочую программусобственные модули. Тот или иной дополнительный модуль включается впрограмму при следующих условиях: новый модуль отражает реальнуюдеятельность обучающихся и педагогических работников, этадеятельность является значимой для обучающихся и педагогическихработников, эта деятельность не может быть описана ни в одном измодулей, предлагаемых примерной программой.Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с ихзначимостью в системе воспитательной работы образовательнойорганизации. Деятельность педагогических работников образовательныхорганизаций в рамках комплекса модулей направлена на достижениерезультатов освоения основной образовательной программы общегообразования.4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательнойработы», в котором необходимо показать, каким образом вобразовательной организации осуществляется самоанализ организуемой вней воспитательной работы. Здесь приводятся не результаты самоанализа,а лишь перечень основных его направлений, который может бытьдополнен указанием на его критерии и способы осуществления.Рабочая программа воспитания, которую образовательная организацияразрабатывает на основе примерной программы, должна быть короткой иясной, содержащей конкретное описание предстоящей работы собучающимися, а не общие рассуждения о воспитании.



717

К программе воспитания каждой образовательной организациейприлагается ежегодный календарный план воспитательной работы.Разрабатывая рабочую программу воспитания важно понимать, чтосама по себе программа не является инструментом воспитания:обучающегося воспитывает не документ, а педагогический работник —своими действиями, словами, отношениями. Программа лишь позволяетпедагогическим работникам скоординировать свои усилия, направленныена воспитание обучающихся.
2.3.2. Особенности организуемого в образовательнойорганизации воспитательного процесса

Примечание: поскольку общие сведения о образовательнойорганизации уже указаны в основной образовательной программе, вданном разделе нет необходимости их повторять. Предложенное нижеописание является примерным, образовательная организация вправеуточнять и корректировать его, исходя из своих особенностей, связанныхс расположением образовательной организации, ее статусом,контингентом обучающихся, а также важными для нее принципами итрадициями воспитания.Процесс воспитания в образовательной организации основывается наследующих принципах взаимодействия педагогических работников иобучающихся:
 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи иобучающегося, соблюдение конфиденциальности информации обобучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегосяпри нахождении в образовательной организации;
 ориентир на создание в образовательной организациипсихологически комфортной среды для каждого обучающегося ивзрослого, без которой невозможно конструктивноевзаимодействие обучающихся и педагогических работников;
 реализация процесса воспитания главным образом через созданиев образовательной организации детско-взрослых общностей,которые бы объединяли обучающихся и педагогическихработников яркими и содержательными событиями, общимипозитивными эмоциями и доверительными отношениями друг кдругу;
 организация основных совместных дел обучающихся ипедагогических работников как предмета совместной заботы ивзрослых, и обучающихся;
 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как

условия его эффективности.
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Основными традициями воспитания в образовательной организацииявляются следующие:
 стержнем годового цикла воспитательной работыобразовательной организации являются ключевые общешкольныедела, через которые осуществляется интеграция воспитательныхусилий педагогических работников;
 важной чертой каждого ключевого дела и большинстваиспользуемых для воспитания других совместных делпедагогических работников и обучающихся являетсяколлективная разработка, коллективное планирование,коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
 в образовательной организации создаются такие условия, прикоторых по мере взросления обучающегося увеличивается и егороль в совместных делах (от пассивного наблюдателя доорганизатора);
 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность

между классами, поощряется конструктивное межклассное и
межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их
социальная активность;

 педагогические работники образовательной организацииориентированы на формирование коллективов в рамкахшкольных классов, кружков, студий, секций и иных детскихобъединений, на установление в них доброжелательных итоварищеских взаимоотношений;
 ключевой фигурой воспитания в образовательной организацииявляется классный руководитель, реализующий по отношению кобучающимся защитную, личностно развивающую,организационную, посредническую (в разрешении конфликтов)функции.

2.3.3. Цель и задачи воспитания
Современный национальный воспитательный идеал — этовысоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающийответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный вдуховных и культурных традициях многонационального народаРоссийской Федерации.Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь набазовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд,отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек)формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной
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организации — личностное развитие обучающихся, проявляющееся в:
 усвоении ими знаний основных норм, которые обществовыработало на основе этих ценностей (т. е. в усвоении имисоциально значимых знаний);
 развитии их позитивных отношений к этим общественнымценностям (т. е. в развитии их социально значимых отношений);
 приобретении ими соответствующего этим ценностям опытаповедения, опыта применения сформированных знаний иотношений на практике (т. е. в приобретении ими опытаосуществления социально значимых дел).Данная цель ориентирует педагогических работников не наобеспечение соответствия личности обучающегося единому уровнювоспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития еголичности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогическогоработника по развитию личности обучающегося и усилий самогообучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерскиеотношения являются важным фактором успеха в достижении цели.Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастнымособенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующиецелевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большеевнимание на разных уровнях общего образования.1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровеньначального общего образования) таким целевым приоритетом являетсясоздание благоприятных условий для усвоения обучающимися социальнозначимых знаний — знаний основных норм и традиций того общества, вкотором они живут.Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихсямладшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться всвоем новом социальном статусе обучающегося, т. е. научитьсясоответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам ипринятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаютсяв образовательной организации педагогическими работниками ивоспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведенияобучающегося. Их знание станет базой для развития социально значимыхотношений обучающихся и накопления ими опыта осуществлениясоциально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношескомвозрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:
 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью),братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших изаботиться о младших членах семьи; выполнять посильную дляобучающегося домашнюю работу, помогая старшим;
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 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе —час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводитьначатое дело до конца;
 знать и любить свою Родину — родной дом, двор, улицу, город,

село, страну;
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатнымирастениями в классе или дома, заботиться о своих домашнихпитомцах и по возможности о бездомных животных в своемдворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорятьбытовым мусором улицы, леса, водоемы);
 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться

решать спорные вопросы, не прибегая к силе;
 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность,ценить знания;
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровыйобраз жизни;
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;стремиться устанавливать хорошие отношения с другимилюдьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по меревозможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительноотноситься к людям иной национальной или религиознойпринадлежности, иного имущественного положения, людям сограниченными возможностями здоровья;
 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стеснятьсябыть в чем-то непохожим на других; уметь ставить перед собойцели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение идействовать самостоятельно, без помощи старших.Знание обучающимися младших классов данных социальных норм итрадиций, понимание важности следования им имеет особое значение дляэтого возраста, поскольку облегчает вхождение в широкий социальныймир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровеньосновного общего образования) таким приоритетом является созданиеблагоприятных условий для развития социально значимых отношенийобучающихся и прежде всего ценностных отношений:
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику егосчастья;
 к труду как основному способу достижения жизненногоблагополучия человека, залогу его успешного профессиональногосамоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
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 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, вкотором человек вырос и познал первые радости и неудачи,которое завещано ему предками и которое нужно оберегать;
 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого еесуществования, нуждающейся в защите и постоянном вниманиисо стороны человека;
 к миру как главному принципу человеческого общежития,условию крепкой дружбы, налаживания отношений с колле-
 гами по работе в будущем и создания благоприятногомикроклимата в своей собственной семье;
 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающемубудущее человека, как результату кропотливого, ноувлекательного учебного труда;
 к культуре как духовному богатству общества и важномуусловию ощущения человеком полноты проживаемой жизни,которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческоесамовыражение;
 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;
 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,как равноправным социальным партнерам, с которыминеобходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдер-живающие отношения, дающие человеку радость общения ипозволяющие избегать чувства одиночества;
 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся исамореализующимся личностям, отвечающим за собственноебудущее.Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важендля личностного развития обучающегося, так как именно ценности вомногом определяют его жизненные цели, поступки, повседневную жизнь.Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на ступениосновного общего образования, связано с особенностями подростковоговозраста: со стремлением утвердить себя как личность в системеотношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особуюзначимость для обучающихся приобретает становление их собственнойжизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковыйвозраст — наиболее удачный возраст для развития социально значимыхотношений обучающихся.3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднегообщего образования) таким приоритетом является созданиеблагоприятных условий для приобретения опыта осуществления
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социально значимых дел.Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихсяюношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении,выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед нимина пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выборстаршеклассникам поможет имеющийся у них реальный практическийопыт, который они могут приобрести в том числе и в образовательнойорганизации. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так какименно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослуюжизнь окружающего их общества:
 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных иблизких;
 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу илиселу, стране в целом, деятельного выражения собственнойгражданской позиции;
 опыт природоохранных дел;
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций вобразовательной организации, дома или на улице;
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведениянаучных исследований, проектной деятельности;
 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследиячеловечества, создания собственных произведений культуры,творческого самовыражения;
 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье другихлюдей;
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах илипожилых людях, волонтерский опыт;
 опыт самопознания и самоанализа, социально приемлемогосамовыражения и самореализации.Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанныхс возрастными особенностями воспитанников, не означаетигнорирования других составляющих общей цели воспитания.Приоритет — это то, чему педагогическим работникам, работающим собучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделятьбольшее, но не единственное внимание.Добросовестная работа педагогических работников, направленная надостижение поставленной цели, позволит обучающемуся получитьнеобходимые социальные навыки, которые помогут ему лучшеориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений,эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себячувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать слюдьми разных возрастов и разного социального положения, смелее
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искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнеевыбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя иокружающих людей.Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будетспособствовать решение следующих основных задач (примечание:предложенный ниже перечень задач воспитания является примерным,каждая образовательная организация вправе уточнять и корректироватьих, исходя из особенностей образовательной организации и обучающихсяв ней):
 реализовывать воспитательные возможности общешкольныхключевых дел, поддерживать традиции их коллективногопланирования, организации, проведения и анализа в школьномсообществе;
 реализовывать потенциал классного руководства в воспитанииобучающихся, поддерживать активное участие классныхсообществ в жизни образовательной организации;
 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иныеобъединения, работающие по школьным программам внеурочнойдеятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
 использовать в воспитании обучающихся возможностишкольного урока, поддерживать использование на урокахинтерактивных форм занятий с обучающимися;
 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление —как на уровне образовательной организации, так и на уровнеклассных сообществ;
 поддерживать деятельность функционирующих на базеобразовательной организации детских общественныхобъединений и организаций;
 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции,

походы и реализовывать их воспитательный потенциал;
 организовывать профориентационную работу с обучающимися;
 организовывать работу школьных медиа, реализовывать их

воспитательный потенциал;
 развивать предметно-эстетическую среду образовательной

организации и реализовывать ее воспитательные возможности;
 организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями(законными представителями), направленную на совместноерешение проблем личностного развития обучающихся.Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
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образовательной организации интересную и событийно насыщеннуюжизнь обучающихся и педагогических работников, что станетэффективным способом профилактики антисоциального поведенияобучающихся.
2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется врамках ряда направлений воспитательной работы образовательнойорганизации. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.
Модуль «Ключевые общешкольные дела»Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, вкоторых принимает участие большая часть обучающихся и которыеобязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируютсясовместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не наборкалендарных праздников, отмечаемых в образовательной организации, акомплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых дляобучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работникамив единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в нихбольшого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификацииих общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему вобразовательной организации. Введение ключевых дел в жизньобразовательной организации помогает преодолеть характер воспитания,сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическимиработниками для обучающихся.Для этого в образовательной организации используются следующиеформы работы (примечание: приведенный здесь и далее по всем модулямперечень видов и форм деятельности носит примерный характер. Вкаждом модуле программы ее разработчикам необходимо краткоописать те формы и виды, которые используются в работе именно этойобразовательной организации. В каждом из них педагогическимработникам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанныес возрастными особенностями воспитанников).Вне образовательной организации:

 социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые иреализуемые обучающимися и педагогическими работникамикомплексы дел (благотворительной, экологической,патриотической, трудовой направленности), ориентированные напреобразование окружающего образовательную организациюсоциума;
 открытые дискуссионные площадки — регулярно организуемыйкомплекс открытых дискуссионных площадок (детских,педагогических, родительских, совместных), на которые
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приглашаются представители других образовательныхорганизаций, деятели науки и культуры, представители власти,общественности и в рамках которых обсуждаются насущныеповеденческие, нравственные, социальные проблемы,касающиеся жизни образовательной организации, города, страны;
 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместнос семьями обучающихся спортивные состязания, праздники,фестивали, представления, которые открывают возможности длятворческой самореализации обучающихся и включают их вдеятельную заботу об окружающих;
 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым

отечественным и международным событиям.
На уровне образовательной организации:
 разновозрастные сборы — ежегодные многодневные выездныесобытия, включающие в себя комплекс коллективных творческихдел, в процессе которых складывается особая детско-взрослаяобщность, характеризующаяся доверительными,поддерживающими взаимоотношениями, ответственнымотношением к делу, атмосферой эмоционально-психологическогокомфорта, доброго юмора и общей радости;
 общешкольные праздники — ежегодно проводимые творческие(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) дела,связанные со значимыми для обучающихся и педагогическихработников знаменательными датами и в которых участвуют всеклассы образовательной организации;
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходомобучающихся на следующую ступень образования,символизирующие приобретение ими новых социальных статусовв образовательной организации и развивающие школьнуюидентичность обучающихся;
 капустники — театрализованные выступления педагогическихработников, родителей (законных представителей) иобучающихся с элементами доброго юмора, пародий,импровизаций на темы жизни обучающихся и педагогическихработников. Они создают в образовательной организацииатмосферу творчества и неформального общения, способствуютсплочению детского, педагогического и родительского сообществобразовательной организации;
 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся ипедагогических работников за активное участие в жизниобразовательной организации, защиту чести образовательной
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организации в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,значительный вклад в развитие образовательной организации.Это способствует поощрению социальной активностиобучающихся, развитию позитивных межличностных отношениймежду педагогическими работниками и воспитанниками,формированию чувства доверия и уважения друг к другу.На уровне классов:
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольныесоветы, ответственных за подготовку общешкольных ключевыхдел;
 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;
 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимисяобщешкольных ключевых дел, участие представителей классов витоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольныхсоветов.На уровне обучающихся:
 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевыедела образовательной организации в одной из возможных для нихролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов,ответственных за костюмы и оборудование, ответственных заприглашение и встречу гостей и т. п.);
 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) восвоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевыхдел;
 наблюдение за поведением обучающегося в ситуацияхподготовки, проведения и анализа ключевых дел, за егоотношениями со сверстниками, старшими и младшимиобучающимися, с педагогическими работниками и другимивзрослыми;
 при необходимости коррекция поведения обучающегося черезчастные беседы с ним, включение его в совместную работу сдругими обучающимися, которые могли бы стать хорошимпримером для обучающегося, через предложение взять вследующем ключевом деле на себя роль ответственного за тотили иной фрагмент общей работы.

Модуль «Классное руководство»Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классныйруководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т. п.) организуетработу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися
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вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данномклассе; работу с родителями (законными представителями) обучающихся.Работа с классным коллективом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольныхключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся вих подготовке, проведении и анализе;
 организация интересных и полезных для личностного развитияобучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного емукласса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,духовно-нравственной, творческой, профориентационнойнаправленности), позволяющие, с одной стороны, вовлечь в нихобучающихся с самыми разными потребностями и тем самымдать им возможность самореализоваться в них, а с другой —установить и упрочить доверительные отношения собучающимися класса, стать для них значимым взрослым,задающим образцы поведения в обществе;
 проведение классных часов как времени плодотворного идоверительного общения педагогического работника иобучающихся, основанных на принципах уважительногоотношения к личности обучающегося, поддержки активнойпозиции каждого обучающегося в беседе, предоставленияобучающимся возможности обсуждения и принятия решений пообсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды дляобщения;
 сплочение коллектива класса через игры и тренинги накомандообразование; однодневные и многодневные походы иэкскурсии, организуемые классными руководителями иродителями; празднования в классе дней рождения обучающихся,включающие в себя подготовленные ученическимимикрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки ирозыгрыши; регулярные внутриклассные огоньки и вечера,дающие каждому обучающемуся возможность рефлексиисобственного участия в жизни класса;
 выработка совместно с обучающимися законов класса,помогающих им освоить нормы и правила общения, которым онидолжны следовать в образовательной организации.Индивидуальная работа с обучающимися:
 изучение особенностей личностного развития обучающихсякласса через наблюдение за их поведением в повседневнойжизни, специально создаваемых педагогических ситуациях,играх, погружающих обучающегося в мир человеческих
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отношений, в организуемых педагогическим работником беседахпо тем или иным нравственным проблемам; результатынаблюдения сверяются с результатами бесед классногоруководителя с родителями (законными представителями)обучающихся, учителями-предметниками, а также (принеобходимости) со школьным психологом;
 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненныхпроблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками илипедагогическими работниками, выбор профессии, организациивысшего образования и дальнейшего трудоустройства,успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируетсяклассным руководителем в задачу для обучающегося, которуюони совместно стараются решить;
 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная назаполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся непросто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,личностные достижения, но и в ходе индивидуальныхнеформальных бесед с классным руководителем в начале каждогогода планируют их, а в конце года вместе анализируют своиуспехи и неудачи;
 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,его родителями (законными представителями), с другимиобучающимися класса; включение в проводимые школьнымпсихологом тренинги общения; предложение взять на себяответственность за то или иное поручение в классе.Работа с учителями-предметниками в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единствамнений и требований педагогических работников по ключевымвопросам воспитания, предупреждение и разрешение конфликтовмежду учителями-предметниками и обучающимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решениеконкретных проблем класса и интеграцию воспитательныхвлияний на обучающихся;
 привлечение учителей-предметников к участию во внутри-классных делах, дающих педагогическим работникамвозможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся,увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
 привлечение учителей-предметников к участию в родительскихсобраниях класса для объединения усилий в деле обучения и
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воспитания обучающихся.
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:
 регулярное информирование родителей (законныхпредставителей) о школьных успехах и проблемах обучающихся,о жизни класса в целом;
 помощь родителям (законным представителям) обучающихся врегулировании отношений между ними, администрациейобразовательной организации и учителями-предметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режимеобсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитанияобучающихся;
 создание и организация работы родительских комитетов классов,участвующих в управлении образовательной организацией ирешении вопросов воспитания и обучения обучающихся;
 привлечение членов семей обучающихся к организации и

проведению дел класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,соревнований, направленных на сплочение семьи иобразовательной организации.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельностиосуществляется преимущественно через:
 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для нихдеятельность, которая предоставит им возможностьсамореализоваться в ней, приобрести социально значимыезнания, развить в себе важные для своего личностного развитиясоциально значимые отношения, получить опыт участия всоциально значимых делах;
 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединятьобучающихся и педагогических работников общимипозитивными эмоциями и доверительными отношениями друг кдругу;
 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам

определенные социально значимые формы поведения;
 поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позициейи установку на сохранение и поддержание накопленныхсоциально значимых традиций;
 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и
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детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочнойдеятельности происходит в рамках следующих выбранных обучающимисяее видов:
 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,направленные на передачу обучающимся социально значимыхзнаний, развивающие их любознательность, позволяющиепривлечь их внимание к экономическим, политическим,экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества,формирующие их гуманистическое мировоззрение и научнуюкартину мира.
 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности,создающие благоприятные условия для просоциальнойсамореализации обучающихся, направленные на раскрытие ихтворческих способностей, формирование чувства вкуса и уменияценить прекрасное, на воспитание ценностного отношенияобучающихся к культуре и их общее духовно-нравственноеразвитие.
 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочнойдеятельности, направленные на развитие коммуникативныхкомпетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения,развитие умений слушать и слышать других, уважать чужоемнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться кразнообразию взглядов людей.
 Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочнойдеятельности, направленные на воспитание у обучающихсялюбви к своему краю, его истории, культуре, природе, наразвитие самостоятельности и ответственности обучающихся,формирование у них навыков самообслуживающего труда.
 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочнойдеятельности, направленные на физическое развитиеобучающихся, развитие их ценностного отношения к своемуздоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитаниесилы воли, ответственности, формирование установок на защитуслабых.
 Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности,направленные на развитие творческих способностейобучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительногоотношения к физическому труду.
 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности,направленные на раскрытие творческого, умственного и
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физического потенциала обучающихся, развитие у них навыковконструктивного общения, умений работать в команде.
Модуль «Школьный урок»Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциалаурока предполагает следующее:

 установление доверительных отношений между педагогическимработником и обучающимися, способствующих позитивномувосприятию обучающимися требований и просьб педагогическогоработника, привлечению их внимания к обсуждаемой на урокеинформации, активизации познавательной деятельности;
 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятыенормы поведения, правила общения со старшими(педагогическими работниками) и сверстниками(обучающимися), принципы учебной дисциплины исамоорганизации;
 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспектуизучаемых на уроках явлений, организация их работы сполучаемой на уроке социально значимой информацией —инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимисясвоего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
 использование воспитательных возможностей содержанияучебного предмета через демонстрацию обучающимся примеровответственного, гражданского поведения, проявлениячеловеколюбия и добросердечности, через подборсоответствующих текстов для чтения, задач для решения,проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
 применение на уроке интерактивных форм работы собучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующихпознавательную мотивацию обучающихся; дидактическоготеатра, где полученные на уроке знания обыгрываются втеатральных постановках; дискуссий, которые даютобучающимся возможность приобрести опыт веденияконструктивного диалога; групповой работы или работы в парах,которые учат командной работе и взаимодействию с другимидетьми;
 включение в урок игровых процедур, которые помогаютподдержать мотивацию обучающихся к получению знаний,налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,помогают установлению доброжелательной атмосферы во времяурока;
 организация шефства мотивированных и эрудированныхобучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего
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им социально значимый опыт сотрудничества и взаимнойпомощи;
 инициирование и поддержка исследовательской деятельностиобучающихся в рамках реализации ими индивидуальных игрупповых исследовательских проектов, что даст обучающимсявозможность приобрести навыки самостоятельного решениятеоретической проблемы, генерирования и оформлениясобственных идей, уважительного отношения к чужим идеям,оформленным в работах других исследователей, навыкпубличного выступления перед аудиторией, аргументирования иотстаивания своей точки зрения.

Модуль «Самоуправление»Поддержка детского самоуправления в образовательной организациипомогает педагогическим работникам воспитывать в обучающихсяинициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляетширокие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, чтоготовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся в начальной иосновной школе не всегда удается самостоятельно организовать своюдеятельность, детское самоуправление иногда и на время можеттрансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора)в детско-взрослое самоуправление.Детское самоуправление в образовательной организацииосуществляется следующим образом.На уровне образовательной организации:
 через деятельность выборного Совета обучающихся,создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросамуправления образовательной организацией и принятияадминистративных решений, затрагивающих их права и законныеинтересы;
 через деятельность Совета старост, объединяющего старостклассов для облегчения распространения значимой дляобучающихся информации и получения обратной связи отклассных коллективов;
 через работу постоянно действующего школьного актива,инициирующего и организующего проведение личностнозначимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов,фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.);
 через деятельность творческих советов, отвечающих запроведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников,вечеров, акций и т. п.;
 через деятельность созданной из наиболее авторитетных
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старшеклассников и курируемой школьным психологом группыпо урегулированию конфликтных ситуаций в образовательнойорганизации.На уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениямобучающихся класса лидеров (например, старост, дежурныхкомандиров), представляющих интересы класса в общешкольныхделах и призванных координировать его работу с работойобщешкольных органов самоуправления и классныхруководителей;
 через деятельность выборных органов самоуправления,отвечающих за различные направления работы класса (например:штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы собучающимися младших классов);
 через организацию на принципах самоуправления жизни детскихгрупп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии,осуществляемую через систему распределяемых средиучастников ответственных должностей.На индивидуальном уровне:
 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию,проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;
 через реализацию обучающимися, взявшими на себясоответствующую роль, функций по контролю за порядком ичистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатнымирастениями и т. п.

Модуль «Детские общественные объединения»Действующее на базе образовательной организации детскоеобщественное объединение — это добровольное, самоуправляемое,некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся ивзрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализацииобщих целей, указанных в уставе общественного объединения. Егоправовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ«Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детскомобщественном объединении осуществляется через:
 утверждение и последовательную реализацию в детскомобщественном объединении демократических процедур (выборыруководящих органов объединения, подотчетность выборныхорганов общему сбору объединения; ротация состава выборныхорганов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получитьсоциально значимый опыт гражданского поведения;
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 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимсявозможность получить важный для их личностного развития опытдеятельности, направленной на помощь другим людям, своейобразовательной организации, обществу в целом; развить в себетакие качества, как забота, уважение, умение сопереживать,умение общаться, слушать и слышать других. Такими деламимогут являться посильная помощь, оказываемая обучающимисяпожилым людям; совместная работа с учреждениями социальнойсферы (проведение культурно-просветительских иразвлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений,помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей кобразовательной организации территории (работа в школьномсаду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб)и др.;
 договор, заключаемый между обучающимися и детскимобщественным объединением, традиционной формой которогоявляется Торжественное обещание (клятва) при вступлении вобъединение. Договор представляет собой механизм,регулирующий отношения, возникающие между обучающимся иколлективом детского общественного объединения, егоруководителем, обучающимися, не являющимися членамиданного объединения;
 клубные встречи — формальные и неформальные встречи членовдетского общественного объединения для обсуждения вопросовуправления объединением, планирования дел в образовательнойорганизации и микрорайоне, совместного пения, празднованиязнаменательных для членов объединения событий;
 лагерные сборы детского объединения, проводимые вканикулярное время на базе загородного лагеря. Здесь, в процессекруглосуточного совместного проживания смены, формируетсякостяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, системаотношений, выявляются лидеры, формируется атмосферасообщества, формируется и апробируется набор значимых дел;
 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующиеидею популяризации деятельности детского общественногообъединения, привлечения в него новых участников (проводятсяв форме игр, квестов, театрализаций и т. п.);
 поддержку и развитие в детском объединении его традиций иритуалов, формирующих у обучающегося чувство общности сдругими его членами, чувство причастности к тому, чтопроисходит в объединении (реализуется посредством введенияособой символики объединения, проведения ежегодной
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церемонии посвящения в члены детского объединения, созданияи поддержки интернет-странички объединения в социальныхсетях, организации деятельности пресс-центра объединения,проведения традиционных огоньков — формы коллективногоанализа проводимых объединением дел);
 участие членов детского общественного объединения вволонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей исоциального окружения в целом. Это может быть как участиемобучающихся в проведении разовых акций, которые часто носятмасштабный характер, так и постоянной деятельностьюобучающихся.

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширитьсвой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной,культурной, природной среде, научиться уважительно и бережноотноситься к ней, приобрести важный опыт социально одобряемогоповедения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, вэкспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитанияу обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования уних навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильныхи эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованиюсвоего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможностиреализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:
 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходногодня, организуемые классными руководителями и родителями(законными представителями) обучающихся: в музей, вкартинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу(проводятся как интерактивные занятия с распределением средиобучающихся ролей и соответствующих им заданий, например:фотографов, разведчиков, гидов, корреспондентов, оформителей);
 литературные, исторические, биологические экспедиции,организуемые педагогическими работниками и родителями(законными представителями) обучающихся в другие города илисела для углубленного изучения биографий проживавших тамроссийских поэтов и писателей, произошедших историческихсобытий, имеющихся природных и историкокультурныхландшафтов, флоры и фауны;
 поисковые экспедиции — вахты памяти, организуемые школьнымпоисковым отрядом к местам боев Великой Отечественной войныдля поиска и захоронения останков погибших советских воинов;
 многодневные походы, организуемые совместно с
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организациями, реализующими дополнительныеобщеразвивающие программы и осуществляемые с обязательнымпривлечением обучающихся к коллективному планированию(разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевоки переходов), коллективной организации (подготовканеобходимого снаряжения и питания), коллективномупроведению (распределение среди обучающихся основных видовработ и соответствующих им ответственных должностей),коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня —у вечернего походного костра и всего похода — по возвращениюдомой);
 турслет с участием команд, сформированных из педагогическихработников, обучающихся и их родителей (законныхпредставителей), включающий в себя, например: соревнование потехнике пешеходного туризма, соревнование по спортивномуориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемкуместности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурстуристской кухни, конкурс туристской песни, конкурсблагоустройства командных биваков, комбинированнуюэстафету;
 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный наорганизацию активного отдыха обучающихся, обучение навыкамвыживания в дикой природе, закаливание (программа лагеряможет включать мини-походы, марш-броски, ночноеориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования,конкурсы).

Модуль «Профориентация»Совместная деятельность педагогических работников и обучающихсяпо направлению «Профориентация» включает в себя профессиональноепросвещение обучающихся; диагностику и консультирование попроблемам профориентации, организацию профессиональных пробобучающихся. Задача совместной деятельности педагогическогоработника и обучающегося — подготовить обучающегося к осознанномувыбору своей будущей профессиональной деятельности. Создаваяпрофориентаци- онно значимые проблемные ситуации, формирующиеготовность обучающегося к выбору, педагогический работникактуализирует его профессиональное самоопределение, позитивныйвзгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не толькопрофессиональную, но и внепрофессиональную составляющую такойдеятельности. Эта работа осуществляется через:
 циклы профориентационных часов общения, направленных на
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подготовку обучающегося к осознанному планированию иреализации своего профессионального будущего;
 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты,решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принятьрешение, занять определенную позицию), расширяющие знанияобучающихся о типах профессий, способах выбора профессий,достоинствах и недостатках той или иной интереснойобучающимся профессиональной деятельности;
 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимсяначальные представления о существующих профессиях иусловиях работы людей, представляющих эти профессии;
 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,тематических профориентационных парков,профориентационных лагерей, дней открытых дверей впрофессиональных образовательных организациях иорганизациях высшего образования;
 организацию на базе пришкольного детского лагеря отдыхапрофориентационных смен, в работе которых принимают участиеэксперты в области профориентации и где обучающиеся могутглубже познакомиться с теми или иными профессиями, получитьпредставление об их специфике, попробовать свои силы в той илииной профессии, развивать в себе соответствующие навыки;
 совместное с педагогическими работниками изучение интер- нет-ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождениепрофориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов поинтересующим профессиям и направлениям образования;
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов,созданных в Интернете: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещениеоткрытых уроков;
 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и ихродителей (законных представителей) по вопросам склонностей,способностей, дарований и иных индивидуальных особенностейобучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбораими профессии;
 освоение обучающимися основ профессии в рамках различныхкурсов по выбору, включённых в основную образовательнуюпрограмму образовательной организации, или в рамках курсовдополнительного образования.
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Модуль «Школьные медиа»Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися ипедагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио-и видеоинформации) — развитие коммуникативной культурыобучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества,поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательныйпотенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов иформ деятельности:
 разновозрастный редакционный совет обучающихся иконсультирующих их педагогических работников, цельюкоторого является освещение (через школьную газету, школьноерадио или телевидение) наиболее интересных моментов жизниобразовательной организации, популяризация общешкольныхключевых дел, кружков, секций, деятельности органовученического самоуправления;
 школьная газета для обучающихся старших классов, на страницахкоторой ими размещаются материалы о профессиональныхорганизациях, об организациях высшего образования ивостребованных рабочих вакансиях, которые могут бытьинтересны обучающимся; организация конкурсов рассказов,поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проведение круглых столов с обсуждениемзначимых учебных, социальных, нравственных проблем;
 школьный медиацентр — созданная из заинтересованныхдобровольцев группа информационно-технической поддержкишкольных мероприятий, осуществляющая видеосъемку имультимедийное сопровождение школьных праздников,фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров,дискотек;
 школьная интернет-группа — разновозрастное сообществообучающихся и педагогических работников, поддерживающееинтернет-сайт образовательной организации и соответствующуюгруппу в социальных сетях с целью освещения деятельностиобразовательной организации в информационном пространстве,привлечения внимания общественности к образовательнойорганизации, информационного продвижения ценностейобразовательной организации и организации виртуальнойдиалоговой площадки, на которой обучающимися,педагогическими работниками и родителями (законнымипредставителями) могли бы открыто обсуждаться значимые дляобразовательной организации вопросы;
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 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики,клипы, осуществляется монтаж познавательных,документальных, анимационных, художественных фильмов, сакцентом на этическое, эстетическое, патриотическоепросвещение аудитории;
 участие обучающихся в региональных или всероссийских

конкурсах школьных медиа.
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»Окружающая обучающегося предметно-эстетическая средаобразовательной организации при условии ее грамотной организацииобогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию унего чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологическогокомфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации,способствует позитивному восприятию обучающимся образовательнойорганизации. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляетсячерез такие формы работы с предметно-эстетической средойобразовательной организации, как:

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля,коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т. п.) и ихпериодическая переориентация, которая может служить хорошимсредством разрушения негативных установок обучающихся научебные и внеучебные занятия;
 размещение на стенах образовательной организации регулярносменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся,позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а такжезнакомящих их с работами друг друга; картин определенногохудожественного стиля, знакомящего обучающихся сразнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов обинтересных событиях, происходящих в образовательнойорганизации (проведенных ключевых делах, интересныхэкскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т. п.);
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистыхаллей, оборудование во дворе образовательной организациибеседок, спортивных и игровых площадок, доступных иприспособленных для обучающихся разных возрастныхкатегорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющихразделить свободное пространство образовательной организациина зоны активного и тихого отдыха;
 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюлеобразовательной организации стеллажей свободногокнигообмена, на которые желающие обучающиеся, родители
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(законные представители) и педагогические работники могутвыставлять для общего пользования свои книги, а также брать сних для чтения любые другие;
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое класснымируководителями вместе с обучающимися своих классов,позволяющее обучающимся проявить свои фантазию итворческие способности, создающее повод для длительногообщения классного руководителя с обучающимися;
 размещение в коридорах и рекреациях образовательнойорганизации экспонатов школьного экспериментариума —набора приспособлений для проведения заинтересованнымиобучающимися несложных и безопасных техническихэкспериментов;
 событийный дизайн — оформление пространства проведенияконкретных школьных событий (праздников, церемоний,торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний,конференций и т. п.);
 совместная с обучающимися разработка, создание ипопуляризация особой символики (флаг, гимн, эмблемаобразовательной организации, логотип, элементы школьногокостюма и т. п.), используемой как в школьной повседневности,так и в торжественные моменты жизни образовательнойорганизации — во время праздников, торжественных церемоний,ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизниобразовательной организации знаковых событий;
 регулярная организация и проведение конкурсов творческихпроектов по благоустройству различных участков пришкольнойтерритории (например, высадке культурных растений, закладкегазонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций ииного декоративного оформления отведенных для детскихпроектов мест);
 акцентирование внимания обучающихся посредством элементовпредметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции)на важных для воспитания ценностях образовательнойорганизации, ее традициях, правилах.

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)»Работа с родителями (законными представителями) обучающихсяосуществляется для более эффективного достижения цели воспитания,которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательнойорганизации в данном вопросе. Работа с родителями (законнымипредставителями) обучающихся осуществляется в рамках следующихвидов и форм деятельности.
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На групповом уровне:
 общешкольный родительский комитет и попечительский советобразовательной организации, участвующие в управленииобразовательной организацией и решении вопросов воспитания исоциализации их обучающихся;
 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическимработникам и обучающимся площадку для совместногопроведения досуга и общения;
 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросывозрастных особенностей обучающихся, формы и способыдоверительного взаимодействия родителей (законныхпредставителей) с обучающимися, проводятся мастер-классы,семинары, круглые столы с приглашением специалистов;
 родительские дни, во время которых родители (законныепредставители) могут посещать школьные уроки и внеурочныезанятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации;
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режимеобсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитанияобучающихся;
 семейный всеобуч, на котором родители (законныепредставители) могли бы получать ценные рекомендации исоветы от профессиональных психологов, врачей, социальныхработников и обмениваться собственным творческим опытом инаходками в деле воспитания обучающихся;
 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которыхобсуждаются интересующие родителей (законныхпредставителей) вопросы, а также осуществляются виртуальныеконсультации психологов и педагогических работников.

На индивидуальном уровне:
 работа специалистов по запросу родителей (законныхпредставителей) для решения острых конфликтных ситуаций;
 участие родителей (законных представителей) в педагогическихконсилиумах, собираемых в случае возникновения острыхпроблем, связанных с обучением и воспитанием конкретногообучающегося;
 помощь со стороны родителей (законных представителей) вподготовке и проведении общешкольных и внутрикласс- ныхмероприятий воспитательной направленности;
 индивидуальное консультирование c целью координациивоспитательных усилий педагогических работников и родителей(законных представителей).
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2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательнойработы
Самоанализ организуемой в образовательной организациивоспитательной работы осуществляется по выбранным самойобразовательной организацией направлениям и проводится с цельювыявления основных проблем школьного воспитания и последующего ихрешения.Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательнойорганизации с привлечением (при необходимости и по самостоятельномурешению администрации образовательной организации) внешнихэкспертов.Основными принципами, на основе которых осуществляетсясамоанализ воспитательной работы в образовательной организации,являются:
 принцип гуманистической направленности осуществляемогоанализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношениекак к воспитанникам, так и к педагогическим работникам,реализующим воспитательный процесс;
 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,ориентирующий экспертов на изучение не количественных егопоказателей, а качественных — таких, как содержание иразнообразие деятельности, характер общения и отношениймежду обучающимися и педагогическими работниками;
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа,ориентирующий экспертов на использование его результатов длясовершенствования воспитательной деятельности педагогическихработников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания,умелого планирования своей воспитательной работы, адекватногоподбора видов, форм и содержания их совместной собучающимися деятельности;
 принцип разделенной ответственности за результаты личностногоразвития обучающихся, ориентирующий экспертов на пониманиетого, что личностное развитие обучающихся — это результат каксоциального воспитания (в котором образовательная организацияучаствует наряду с другими социальными институтами), так истихийной социализации и саморазвития обучающихся.Основными направлениями анализа организуемого в образовательнойорганизации воспитательного процесса могут быть следующие:1. Результаты воспитания, социализации и саморазвитияобучающихся.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,является динамика личностного развития обучающихся каждого класса.
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Анализ осуществляется классными руководителями совместно сзаместителем директора по воспитательной работе с последующимобсуждением его результатов на заседании методического объединенияклассных руководителей или педагогическом совете образовательнойорганизации.Способом получения информации о результатах воспитания,социализации и саморазвития обучающихся является педагогическоенаблюдение.Внимание педагогических работников сосредоточивается наследующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемыличностного развития обучающихся удалось решить за минувшийучебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новыепроблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическомуколлективу.2. Состояние организуемой в образовательной организациисовместной деятельности обучающихся и взрослых.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,является наличие в образовательной организации интересной, событийнонасыщенной и личностно развивающей совместной деятельностиобучающихся и взрослых.Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательнойработе, классными руководителями, активом старшеклассников иродителями (законными представителями), хорошо знакомыми сдеятельностью образовательной организации.Способами получения информации о состоянии организуемой вобразовательной организации совместной деятельности обучающихся ипедагогических работников могут быть беседы с обучающимися и ихродителями (законными представителями), педагогическимиработниками, лидерами ученического самоуправления, принеобходимости — их анкетирование. Полученные результатыобсуждаются на заседании методического объединения классныхруководителей или педагогическом совете образовательной организации.Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных скачеством:
 проводимых общешкольных ключевых дел;
 совместной деятельности классных руководителей и их классов;
 организуемой в образовательной организации внеурочной

деятельности;
 реализации личностно развивающего потенциала школьных

уроков;
 существующего в образовательной организации ученического
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самоуправления;
 функционирующих на базе образовательной организации детских

общественных объединений;
 проводимых в образовательной организации экскурсий,

экспедиций, походов;
 профориентационной работы образовательной организации;
 работы школьных медиа;
 организации предметно-эстетической среды образовательной

организации;
 взаимодействия образовательной организации и семей

обучающихся.
Итогом самоанализа организуемой в образовательной организациивоспитательной работы является перечень выявленных проблем, надкоторыми предстоит работать педагогическому коллективу.

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемымструктурным компонентом основной образовательной программыобразовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся струдностями в обучении и социализации.В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работыдолжна быть направлена на осуществлениеиндивидуальноориентированной психолого-педагогической помощидетям с трудностями в обучении и социализации в освоении программыосновного общего образования, их социальную адаптацию и личностноесамоопределение.Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
 выявление индивидуальных образовательных потребностейобучающихся, направленности личности, профессиональныхсклонностей;
 систему комплексного психолого-педагогическогосопровождения в условиях образовательной деятельности,включающего психолого-педагогическое обследованиеобучающихся и мониторинг динамики их развития, личностногостановления, проведение индивидуальных и групповыхкоррекционно-развивающих занятий;
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 успешное освоение основной общеобразовательной программыосновного общего образования, достижение обучающимися струдностями в обучении и социализации предметных,метапредметных и личностных результатов.
 Программа коррекционной работы должна содержать:
 план диагностических и коррекционно-развивающихмероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальныхобразовательных потребностей обучающихся и освоение имипрограммы основного общего образования;
 описание условий обучения и воспитания обучающихся, методыобучения и воспитания, учебные пособия и дидактическиематериалы, технические средства обучения коллективного ииндивидуального пользования, особенности проведениягрупповых и индивидуальных коррекционно-развивающихзанятий;
 описание основного содержания рабочих программ

коррекционно-развивающих курсов;
 перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий

(при наличии);
 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их

оценке.
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости отобразовательных потребностей, характера имеющихся трудностей иособенностей социальной адаптации обучающихся, региональнойспецифики и особенностей образовательного процесса в образовательнойорганизации.ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания,позволяющих учитывать индивидуальные образовательные потребностиобучающихся посредством дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциацииобразовательного процесса.ПКР уровня основного общего образования непрерывна ипреемственна с другими уровнями образования (начальным, средним).Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностейобучающихся и их потребностей более высокого уровня, необходимыхдля дальнейшего обучения и успешной социализации.ПКР может быть реализована при разных формах полученияобразования, включая обучение на дому и с применением дистанционныхтехнологий. ПКР должна предусматривать организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий,обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных
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потребностей обучающихся в освоении ими программы основного общегообразования. Степень включенности специалистов в программукоррекционной работы устанавливается самостоятельно образовательнойорганизацией. Объем помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основаниизаключения психолого-педагогического консилиума образовательнойорганизации (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии(ПМПК) при наличии.Реализация программы коррекционной работы предусматриваетсоздание системы комплексной помощи на основе взаимодействияспециалистов сопровождения и комплексного подхода к организациисопровождающей деятельности. Основным механизмом,обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический консилиум образовательной организации.ПКР разрабатывается на период получения основного общегообразования и включает следующие разделы:—Цели, задачи и принципы построения программы коррекционнойработы.—Перечень и содержание направлений работы.—Механизмы реализации программы.—Условия реализации программы.—Планируемые результаты реализации программы.

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программыкоррекционной работы
Цель программы коррекционной работы заключается в определениикомплексной системы психолого-педагогической и социальной помощиобучающимся с трудностями в обучении и социализации для успешногоосвоения основной образовательной программы на основе компенсацииимеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей;формирования социальной компетентности, развития адаптивныхспособностей личности для самореализации в обществе.Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основныхнаправлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее ипсихопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское).Задачи программы:
 определение индивидуальных образовательных потребностейобучающихся с трудностями в обучении и социализации иоказание обучающимся специализированной помощи приосвоении основной образовательной программы основногообщего образования;
 определение оптимальных психолого-педагогических и
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организационных условий для получения основного общегообразования обучающимися с трудностями в обучении исоциализации, для развития личности обучающихся, ихпознавательных и коммуникативных способностей;
 разработка и использование индивидуально-ориентированныхкоррекционно-развивающих образовательных программ, учебныхпланов для обучающихся с трудностями в обучении исоциализации с учетом особенностей психофизического развитияобучающихся, их индивидуальных возможностей;
 реализация комплексного психолого-педагогического исоциального сопровождения обучающихся (в соответствии срекомендациями ППк и ПМПК при наличии);
 реализация комплексной системы мероприятий по социальнойадаптации и профессиональной ориентации обучающихся струдностями в обучении и социализации;
 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разногопрофиля в комплексной работе с обучающимися с трудностями вобучении и социализации;
 осуществление информационно-просветительской иконсультативной работы с родителями (законнымипредставителями) обучающихся с трудностями в обучении исоциализации.Содержание программы коррекционной работы определяютследующие принципы:— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единогообразовательного пространства при переходе от начального общегообразования к основному общему образованию, способствуетдостижению личностных, метапредметных, предметных результатовосвоения основных образовательных программ основного общегообразования, необходимых школьникам с трудностями в обучении исоциализации для продолжения образования. Принцип обеспечиваетсвязь программы коррекционной работы с другими разделамипрограммы основного общего образования: программой формированияуниверсальных учебных действий, программой воспитания исоциализации обучающихся.— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позициюспециалиста, который призван решать проблему обучающихся смаксимальной пользой и в интересах обучающихся.— Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителямнепрерывность помощи до полного решения проблемы илиопределения подхода к ее решению.— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных
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условий для получения образования обучающимся, имеющимиразличные трудности в обучении и социализации.—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство вподходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучениии социализации, взаимодействие учителей и специалистов различногопрофиля в решении проблем обучающихся. Принцип предполагаеткомплексный психолого-педагогический характер преодолениятрудностей и включает совместную работу педагогов и рядаспециалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социальныйпедагог).
2.4.2. Перечень и содержание направлений работы

Направления коррекционной работы — диагностическое,коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное,информационно-просветительское — раскрываются содержательно вразных организационных формах деятельности образовательнойорганизации.Данные направления отражают содержание системы комплексногопсихолого-педагогического сопровождения детей с трудностями вобучении и социализации.
Характеристика содержания направлений коррекционнойработыДиагностическая работа включает:

 выявление индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся с трудностями в обучении и социализации при
освоении основной образовательной программы основного
общего образования;

 проведение комплексной социально-психолого-педагогическойдиагностики психического (психологического) и(или)физического развития обучающихся с трудностями в обучении исоциализации; подготовка рекомендаций по оказаниюобучающимся психолого-педагогической помощи в условияхобразовательной организации;
 определение уровня актуального развития и зоны ближайшегоразвития обучающегося с трудностями в обучении исоциализации, выявление резервных возможностейобучающегося;
 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной,

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного
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воспитания обучающихся;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации

обучающихся;
 изучение индивидуальных образовательных и

социальнокоммуникативных потребностей обучающихся;
 системный мониторинг уровня и динамики развитияобучающихся, а также создания необходимых условий,соответствующих индивидуальным образовательнымпотребностям обучающихся с трудностями в обучении исоциализации;
 мониторинг динамики успешности освоения образовательныхпрограмм основного общего образования, включая программукоррекционной работы.Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работавключает:
 реализацию комплексного индивидуально-ориентированногопсихолого-педагогического и социального сопровожденияобучающихся с трудностями в обучении и социализации вусловиях образовательного процесса;
 разработку и реализацию индивидуально-ориентированныхкоррекционно-развивающих программ; выбор и использованиеспециальных методик, методов и приемов обучения всоответствии с образовательными потребностями обучающихся струдностями в обучении и социализации;
 организацию и проведение индивидуальных и групповыхкоррекционно-развивающих занятий, необходимых дляпреодоления нарушений развития, трудностей обучения исоциализации;
 коррекцию и развитие высших психических функций,эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативной сфер;
 развитие и укрепление зрелых личностных установок,формирование адекватных форм утверждения самостоятельности;
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональныхсостояний;
 развитие форм и навыков личностного общения в группесверстников, коммуникативной компетенции; совершенствованиинавыков социализации и расширении социальноговзаимодействия со сверстниками;
 организацию основных видов деятельности обучающихся впроцессе освоения ими образовательных программ, программ
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логопедической помощи с учетом их возраста, потребностей вкоррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтикепроизводных трудностей;
 психологическую профилактику, направленную на сохранение,укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся;
 психопрофилактическую работу по сопровождению периодаадаптации при переходе на уровень основного общегообразования;
 психопрофилактическую работу при подготовке к прохождениюгосударственной итоговой аттестации;
 развитие компетенций, необходимых для продолженияобразования и профессионального самоопределения;
 совершенствование навыков получения и использованияинформации (на основе ИКТ), способствующих повышениюсоциальных компетенций и адаптации в реальных жизненныхусловиях;
 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условийжизни при психотравмирующих обстоятельствах, в труднойжизненной ситуации.Консультативная работа включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых длявсех участников образовательного процесса, по основнымнаправлениям работы с обучающимися с трудностями в обучениии социализации;
 консультирование специалистами педагогов по выборуиндивидуально-ориентированных методов и приемов работы;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегиивоспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения, врешении актуальных трудностей обучающегося;
 консультационную поддержку и помощь, направленные насодействие свободному и осознанному выбору обучающимисяпрофессии, формы и места обучения в соответствии спрофессиональными интересами, индивидуальнымиспособностями и психофизиологическими особенностями.Информационно-просветительская работа включает:
 информационную поддержку образовательной деятельностиобучающихся, их родителей (законных представителей),педагогических работников;
 различные формы просветительской деятельности (лекции,беседы, информационные стенды, печатные материалы,электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникамобразовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так ине имеющим трудности в обучении и социализации), их
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родителям (законным представителям), педагогическимработникам — вопросов, связанных с особенностямиобразовательного процесса;
 проведение тематических выступлений, онлайн-консульта- цийдля педагогов и родителей (законных представителей) поразъяснению индивидуально-типологических особенностейразличных категорий обучающихся с трудностями в обучении исоциализации.
 Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий определяются в соответствии соследующими тематическими разделами:
 мероприятия, направленные на развитие и коррекциюэмоциональной регуляции поведения и деятельности;
 мероприятия, направленные на профилактику и коррекциюотклоняющегося поведения, формирование социальноприемлемых моделей поведения в различных жизненныхситуациях, формирование устойчивой личностной позиции поотношению к неблагоприятному воздействию микросоциума;
 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы,развитие рефлексивной позиции личности, расширениеадаптивных возможностей личности, формирование зрелыхличностных установок, способствующих оптимальной адаптациив условиях реальной жизненной ситуации;
 мероприятия, направленные на развитие и коррекциюкоммуникативной сферы, развитие различных навыковкоммуникации, способов конструктивного взаимодействия исотрудничества;
 мероприятия, направленные на развитие отдельных сторонпознавательной сферы;
 мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевогоразвития;
 мероприятия, направленные на психологическую поддержкуобучающихся с инвалидностью.В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающиезанятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.)планируются по индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам.Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающаяработа может осуществляться по программам дополнительногообразования разной направленности (художественно-эстетическая,оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих преодолениетрудностей в обучении, развитии и социальной адаптации.
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2.4.3. Механизмы реализации программы
Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО,может быть создана рабочая группа, в которую наряду с основнымиучителями целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога.ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательнойорганизации поэтапно. На подготовительном этапе определяетсянормативно-правовое обеспечение коррекционно-развивающей работы,анализируется состав обучающихся с трудностями в обучении исоциализации в образовательной организации, индивидуальныеобразовательные потребности обучающихся; сопоставляются результатыобучения на предыдущем уровне образования; создается(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций.На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения ивоспитания обучающихся, организация и механизм реализациикоррекционно-развивающей работы; раскрываются направления иожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, описываютсяспециальные требования к условиям реализации ПКР. Особенностисодержания индивидуально-ориентированной работы могут бытьпредставлены в рабочих коррекционно-развивающих программах,которые прилагаются к ПКР.На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертизапрограммы, возможна ее доработка; проводится обсуждение ходареализации программы на школьных консилиумах,методических объединениях групп педагогов и специалистов,работающих с обучающимися; принимается итоговое решение.Для реализации ПКР в образовательной организации может бытьсоздана служба комплексного психолого-педагогического и социальногосопровождения и поддержки обучающихся.Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождениеи поддержка обучающихся с трудностями в обучении и социализацииобеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом),регламентируются локальными нормативными актами конкретнойобразовательной организации, а также ее уставом, реализуетсяпреимущественно во внеурочной деятельности.Одним из условий комплексного сопровождения и поддержкиобучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участиипедагогов образовательной организации, представителей администрациии родителей (законных представителей).Взаимодействие специалистов общеобразовательной организацииобеспечивает системное сопровождение обучающихся специалистами
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различного профиля в образовательном процессе.Наиболее распространенные и действенные формы организованноговзаимодействия специалистов — это консилиумы и службысопровождения общеобразовательной организации, которыепредоставляют многопрофильную помощь обучающимся и их родителям(законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией,обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся струдностями в обучении и социализации.Психолого-педагогический консилиум (ППк) является вну-тришкольной формой организации сопровождения школьников струдностями в обучении и социализации, положение и регламент работыкоторой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно иутверждается локальным актом.Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательныхпотребностей обучающихся и оказание им помощи (выработкарекомендаций по обучению и воспитанию; выбор и отбор специальныхметодов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиумапроводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемостиобучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения ив рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматриваютспорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отборнеобходимых для обучающегося дополнительных дидактическихматериалов и учебных пособий.Программа коррекционной работы на этапе основного общегообразования может реализовываться общеобразовательным учреждениемкак совместно с другими образовательными и иными организациями, таки самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).Организация сетевого взаимодействия образовательных и иныхорганизаций является одним из основных механизмов реализациипрограммы коррекционной работы на уровне основного общегообразования. Сетевая форма реализации программы коррекционнойработы предполагает использование ресурсов несколькихобразовательных организаций (общеобразовательная школа,государственные образовательные учреждения для обучающихся,нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощии др.), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры,спорта и иных организаций.Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместнойдеятельности образовательных организаций, направленной наобеспечение условий для освоения обучающимися основной программыосновного общего образования.Образовательные организации, участвующие в реализации программы
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коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметьсоответствующие лицензии на право осуществления образовательнойдеятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательныхорганизаций при совместной реализации программы коррекционнойработы определяется договором между ними.При реализации содержания коррекционно-развивающей работырекомендуется распределить зоны ответственности между учителями иразными специалистами, описать условия для их координации (планобследования обучающихся, их индивидуальные образовательныепотребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы,мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППкобразовательной организации, методических объединениях рабочих группи др.
2.4.4. Требования к условиям реализации программы

Психолого-педагогическое обеспечение:
—обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режимучебных нагрузок);—обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая направленность учебно-воспитательного процесса;—учет индивидуальных особенностей и особых образовательных,социально-коммуникативных потребностей обучающихся;—соблюдение комфортного психоэмоционального режима;—использование современных педагогических технологий, в том числеинформационных, для оптимизации образовательного процесса,повышения его эффективности, доступности);—развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизничеловека в обществе, на основе планомерного введения в болеесложную социальную среду, расширения повседневного жизненногоопыта, социальных контактов с другими людьми;—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видахдеятельности, обогащение их социального опыта, активизациявзаимодействия с разными партнерами по коммуникации за счетрасширения образовательного, социального, коммуникативногопространства;—обеспечение специализированных условий (определение комплексаспециальных задач обучения, ориентированных на индивидуальныеобразовательные потребности обучающихся;—использование специальных методов, приемов, средств обучения;—обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации впроведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
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—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный иохранительный режим, укрепление физического и психическогоздоровья, профилактика физических, умственных и психологическихперегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиеническихправил и норм).Программно-методическое обеспечениеВ процессе реализации программы коррекционной работы могут бытьиспользованы рабочие коррекционно-развивающие программысоциально-педагогической направленности, диагностический икоррекционно-развивающий инструментарий, необходимый дляосуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. Принеобходимости могут быть использованы программы коррекционныхкурсов, предусмотренных адаптированными основнымиобразовательными программами основного общего образованияобучающихся с ограниченными возможностями здоровья.Кадровое обеспечениеВажным моментом реализации программы коррекционной работыявляется кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работадолжна осуществляться специалистами соответствующей квалификации,имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшимиобязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.Уровень квалификации работников образовательного учреждения длякаждой занимаемой должности должен соответствоватьквалификационным характеристикам по соответствующей должности.Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку,переподготовку и повышение квалификации работников образовательныхорганизаций, занимающихся решением вопросов образованияшкольников с трудностями в обучении и социализации. Педагогическиеработники образовательной организации должны иметь четкоепредставление об особенностях психического и (или) физическогоразвития школьников с трудностями в обучении и социализации, об ихиндивидуальных образовательных и социально-коммуникативныхпотребностях, о методиках и технологиях организации образовательногои воспитательного процесса.Материально-техническое обеспечениеМатериально-техническое обеспечение заключается в созданиинадлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечитьадаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательнойорганизации, в том числе надлежащие материально-технические условия,обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступаобучающихся с недостатками физического и (или) психического развития
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в здания и помещения образовательной организации и организацию ихпребывания и обучения.Информационное обеспечениеНеобходимым условием реализации ПКР является созданиеинформационной образовательной среды и на этой основе развитиедистанционной формы обучения с использованием современныхинформационно-коммуникационных технологий.Обязательным является создание системы широкого доступаобучающихся, родителей (законных представителей), педагогов к сетевымисточникам информации, к информационно-методическим фондам,предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всемнаправлениям и видам деятельности, наглядных пособий,мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.Результатом реализации указанных требований должно быть созданиекомфортной развивающей образовательной среды: —преемственной поотношению к начальному общему образованию и учитывающейособенности организации основного общего образования, а такжеспецифику психофизического развития школьников с трудностямиобучения и социализации на данном уровне общего образования;—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию иинтеграцию;—способствующей достижению целей основного общего образования,обеспечивающей его качество, доступность и открытость дляобучающихся, их родителей (законных представителей);—способствующей достижению результатов освоения основнойобразовательной программы основного общего образованияобучающимися в соответствии с требованиями, установленнымиСтандартом.
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы

Программа коррекционной работы предусматривает выполнениетребований к результатам, определенным ФГОС ООО.Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер имогут определяться индивидуальными программами развитияобучающихся.В зависимости от формы организации коррекционно-развивающейработы планируются разные группы результатов (личностные,метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаютсяпредметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной— личностные и метапредметные результаты.
Личностные результаты — индивидуальное продвижение
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обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальныхконтактов, стремление к собственной результативности и др.).Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями сучетом индивидуальных особенностей; совершенствование умственныхдействий, направленных на анализ и управление своей деятельностью;сформированность коммуникативных действий, направленных насотрудничество и конструктивное общение.Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО,конкретных предметных областей; подпрограмм) определяютсясовместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей разныхкатегорий школьников с трудностями в обучении и социализации.Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущихиндивидуальных достижений. Это может быть учет собственныхдостижений обучащегося (на основе портфеля его достижений).Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализарезультатов диагностической работы специалистов. Оценкаобразовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертнойгруппой и может выражаться в уровневой шкале — 3 балла —значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл— незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики.



758

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ

Учебный план образовательных организаций, реализующихобразовательную программу основного общего образования (далееучебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяетобщие рамки отбора учебного материала, формирования перечнярезультатов образования и организации образовательной деятельности.Учебный план:—фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов ивремя, отводимое на их освоение и организацию;—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебнымгодам.Учебный план обеспечивает преподавание и изучениегосударственного языка Российской Федерации, а также возможностьпреподавания и изучения родного языка из числа языков народов РФ, втом числе русского языка как родного языка, государственных языковреспублик Российской Федерации. В случаях, предусмотренныхзаконодательством Российской Федерации в сфере образования,предоставляет возможность обучения на государственных языкахреспублик Российской Федерации и родном языке из числа языковнародов Российской Федерации, возможность их изучения, а такжеустанавливает количество занятий.Вариативность содержания образовательных программ основногообщего образования реализуется через возможность формированияпрограмм основного общего образования различного уровня сложности инаправленности с учетом образовательных потребностей и способностейобучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ.Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной частии части, формируемой участниками образовательных отношений.Обязательная часть примерного учебного плана определяет составучебных предметов обязательных для всех имеющих по даннойпрограмме государственную аккредитацию образовательныхорганизаций, реализующих образовательную программу основногообщего образования, и учебное время, отводимое на их изучение поклассам (годам) обучения.Часть примерного учебного плана, формируемая участникамиобразовательных отношений, определяет время, отводимое на изучениеучебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выборуобучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающиеуглубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворенияразличных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитиии совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы,
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особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, можетбыть использовано на:—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельныхучебных предметов обязательной части, в том числе на углубленномуровне;—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающихинтересы и потребности участников образовательных отношений, втом числе этнокультурные;—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельностиобучающихся.В интересах детей с участием обучающихся и их семей могутразрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которыхформируется индивидуальная траектория развития обучающегося(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формыобразования). Реализация индивидуальных учебных планов, программсопровождается тьюторской поддержкой.Каждая общеобразовательная организация самостоятельно определяетрежим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетомзаконодательства Российской Федерации.Продолжительность учебного года основного общего образованиясоставляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не можетсоставлять менее 5058 академических часов и более 5848 академическихчасов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часасоответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классахсоставляет 33 часа. При 6-дневной учебной неделе в 5, 6, 7 классах — 32,33, 35 часов соответственно, в 8 и 9 классах — 36 часов.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет неменее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.Продолжительность урока в основной школе составляет 4045 минут.Для классов, в которых обучаются дети с ограниченными возможностямиздоровья, — 40 минут. Во время занятий необходим перерыв длягимнастики не менее 2 минут.Для основного общего образования представлены шесть вариантовпримерного недельного учебного плана:—варианты 1, 3, 4 — для общеобразовательных организаций, в
которых обучение ведется на русском языке для 5-дневной и 6-дневной
учебной недели (1-й и 3-й варианты), а также с учетом изучения второго
иностранного языка (4-й вариант);

—варианты 2, 5 — для общеобразовательных организаций, в которых
обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из
государственных языков республик Российской Федерации и (или) один
из языков народов Российской Федерации, для 5-дневной и 6-дневной
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учебной недели;
—вариант 6 — для общеобразовательных организаций, в которых

обучение ведется на родном (нерусском) языке из числа языков народов
Российской Федерации.

При реализации примерного недельного учебного плана количество
часов на физическую культуру составляет 2, третий час должен быть
реализован образовательной организацией за счет часов внеурочной
деятельности и/или за счет посещения учащимися спортивных секций.

В государственных и муниципальных образовательных организациях,
расположенных на территории республики Российской Федерации, может
вводиться изучение государственных языков республик Российской
Федерации в соответствии с законодательством республик Российской
Федерации. Изучение родных языков из числа языков народов
Российской Федерации, государственных языков республик Российской
Федерации следует организовать на основе примерных рабочих программ
по родным языкам и родной литературе, включенных в федеральный
реестр образовательных образовательных программ https://fgosreestr.ru.

В общеобразовательных организациях республик Российской
Федерации, в которых введено преподавание и изучение государственных
языков республик Российской Федерации, распределение часов
предметной области «Родной язык и родная литература» учебного плана
осуществляется с учетом законодательства данных субъектов Российской
Федерации (преподавание и изучение государственных языков республик
Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию
и изучению государственного языка Российской Федерации).

При проведении занятий по родному (нерусскому) языку из числа
языков народов Российской Федерации в общеобразовательных
организациях, где наряду с русским языком изучается родной (нерусский)
язык, осуществляется деление класса на две и более группы при наличии
потребности в изучении нескольких родных языков народов Российской
Федерации, государственных языков республик, деление класса на две
группы с учетом уровней владения родным языком (владеющие и не
владеющие).

https://fgosreestr.ru


Учебный план сформирован с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимисярезультатов освоения основных образовательных программ, установленных федеральными государственнымиобразовательными стандартами.Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение попериодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и,если иное не установлено настоящим ФЗ, формы промежуточной аттестации обучающихся (ст.2, п.22 ФЗ от 29.12.2012№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).Учебный план:• обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования;• определяет состав предметных областей, учебных предметов по классам (годам обучения), учебное время,отводимое на изучение учебных предметов по классам (годам обучения);• определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторнойнагрузки обучающихся.Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательногопроцесса. В обязательной части учебного плана реализуется федеральныйгосударственный образовательный стандарт, который обеспечивает овладение обучающимися необходимым минимумомуниверсальных учебных действий. Обязательная часть учебного плана представлена следующими образовательнымиобластями: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Математика иинформатика», «Общественно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,«Естественно - научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы безопасностижизнедеятельности».



Учебный план на 2022-2023 учебный год5 -9 классы (5-дневная учебная неделя)
Предметныеобласти

Учебныепредметы
Классы/ количество часов в неделю/формы промежуточной аттестации5 6 7 8 9 Всего1. ОбязательнаячастьРусский язык.и литература Русский язык 5 нсо 5 нсо 4 нсо 3 нсо 3 нсо 20Литература 3 нсо 3 нсо 2 нсо 2 нсо 3 нсо 13

Родной язык ироднаялитература
Родной язык(русский) 0,5 нсо 0,5 нсо 0,25 нсо 0,25 нсо 0,25 нсо 1,75
Роднаялитература(русская)

0,5 нсо 0,5 нсо 0,25 нсо 0,25 нсо 0,25 нсо 1,75

Иностранныеязыки Иностранныйязык(английский)
3 нсо 3 нсо 3 нсо 3 нсо 3 нсо 15

Математика иинформатика Математика 5 нсо 5 нсо 10
Алгебра 3 нсо 3 нсо 3 нсо 9Геометрия 2 нсо 2 нсо 2 нсо 6Вероятность истатистика 1 нсо 1 нсо 1 нсо 3
Информатика 1 нсо 1 нсо 1 нсо 3Общественно-научные История 2 нсо 2 нсо 2 нсо 2 нсо 2 нсо 10



предметы Обществознание 1 нсо 1 нсо 1 нсо 1 нсо 4География 1 нсо 1 нсо 2 нсо 2 нсо 2 нсо 8Естественно-научныепредметы
Физика 2 нсо 2 нсо 3 нсо 7Химия 2 нсо 2 нсо 4Биология 1 нсо 1 нсо 1 нсо 2 нсо 2 нсо 7Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии

Основыдуховно-нравственнойкультурынародов России
0,5 нсо 0,5

Искусство Изобразительное искусство 1 нсо 1 нсо 1 нсо 0,5 нсо 3,5
Музыка 1 нсо 1 нсо 1 нсо 0,5 нсо 3,5Технология Технология 2 нсо 2 нсо 2 нсо 2 нсо 8Физическаякультура иосновыбезопасностижизнедеятельности

Физическаякультура 2 нсо 2 нсо 2 нсо 2 нсо 2 нсо 10
ОБЖ 0,5 нсо 0,5 нсо 0,5 нсо 1 нсо 2,5

Количество часов обязательнойчасти 28 29 31,5 32,5 32,5 153,5
Часть, формируемая участниками образовательного процессаИнформационные технологии 0,5 нсо 0,5



Основы финансовой грамотности 1 нсо 0,5 нсо 0,5 нсо 0, 5 нсо 2,5
Основы профессиональногосамоопределения 0,5 нсо 0,5
Итого: 1 1 0,5 0,5 0,5 3,5Всего часов: 29 30 32 33 33 157Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 25

* Общий объем аудиторной работы обучающихся не может составлять менее 5058 и более 5848 часов.
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Недельный учебный план является ориентиромпри разработке учебного планаобразовательной организации, в которомотражаются и конкретизируются основныепоказатели учебного плана:—состав учебных предметов;—недельное распределение учебного времени, отводимого на освоениесодержания образования по классам и учебным предметам;—максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся имаксимальная нагрузка с учетом деления классов на группы; —планкомплектования классов.Учебный план может также составляться в расчете на весь учебный годили иной период обучения, включая различные недельные учебные планыс учетом специфики календарного учебного графика образовательнойорганизации.Учебный план определяет формы проведения промежуточнойаттестации отдельной части или всего объема учебного предмета, курса,дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии спорядком, установленным образовательной организацией. При разработкепорядка образовательной организации следует придерживатьсярекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора по основнымподходам к формированию графика оценочных процедур.Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждогокласса не должен превышать продолжительности выполнения 2 часа —для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 часа — для 9—11 классов.Образовательной организацией осуществляется координация и контрольобъёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам всоответствии с санитарными нормами.

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.2.1. Календарный учебный график

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при
получении основного общего образования для отдыха и иных социальных
целей (далее — каникулы): даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года;сроки и продолжительность каникул;

сроки проведения промежуточной аттестации.
Календарный учебный график разрабатывается образовательной

организацией в соответствии с требованиями к организации
образовательного процесса, предусмотренными действующими
санитарными правилами и нормативами, а также с учетом мнений
участников образовательных отношений, с учетом региональных и
этнокультурных традиций.
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При составлении календарного учебного графика учитываются
различные подходы при составлении графика учебного процесса и
система организации учебного года: четвертная, триместровая,
биместровая, модульная и др.

Календарный учебный график реализации образовательной программы
составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

МОУ «СОШ№7»на 2022 - 2023 учебный год5 дневная учебная неделя

1 классы
Учебнаячетверть Начало Окончание Количество учебных недель

I 01.09.2022 28.10.2022 8 (2 дня)II 07.11.2022 28.12.2022 7 (3 дня)III 12.01.2023 24.03.2023 10 (2 дня)IV 03.04.2023 24.05.2023 7 (3 дня)Учебныйгод 01.09.2022 24.05.2023 33

2-11 классы
Учебнаячетверть Начало Окончание Количество учебных недель

I 01.09.2022 28.10.2022 8 (2 дня)II 07.11.2022 28.12.2022 7 (3 дня)III 12.01.2023 24.03.2023 10 (2 дня)IV 03.04.2023 24.05.2023 7 (3 дня)Учебныйгод 01.09.2022 24.05.2023 34
Учебныесборы (10класс)

25.05.2023 31.05.2023

Каникулы в 1 – 11 классах
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Наименование Начало Окончание Продолжительность
осенние 31.10.2022 06.11.2022 7зимние 29.12.2022 11.01.2023 14весенние 27.03.2023 02.04.2023 7дополнительныедля 1 класса 20.02.2023 26.02.2023 7

летние 25.05.2023 31.08.2023 99летние с учетомучебных сборов10 класс 25.05.2023 31.08.2023 99

Промежуточная аттестация проводится с 03.04.2023 по 24.05.2023
3.2.2. План внеурочной деятельности

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную
деятельность, направленную на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы (личностных,
метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от
урочной.

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной
частью основной общеобразовательной программы.

План внеурочной деятельности представляет собой описание
целостной системы функционирования образовательной организации в
сфере внеурочной деятельности и может включать в себя:

 внеурочную деятельность по учебным предметамобразовательной программы (учебные курсы, учебные модули повыбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числепредусматривающие углубленное изучение учебных предметов, сцелью удовлетворения различных интересов обучающихся,потребностей в физическом развитии и совершенствовании, атакже учитывающие этнокультурные интересы, особыеобразовательные потребности обучающихся с ОВЗ;
 внеурочную деятельность по формированию функциональнойграмотности (читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы,метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, втом числе направленные на реализацию проектной иисследовательской деятельности);
 внеурочную деятельность по развитию личности, ее
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способностей, удовлетворения образовательных потребностей иинтересов, самореализации обучающихся, в том числеодаренных, через организацию социальных практик (в том числеволонтёрство), включая общественно полезную деятельность,профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций,формирование предпринимательских навыков, практическуюподготовку, использование возможностей организацийдополнительного образования, профессиональныхобразовательных организаций и социальных партнеров впрофессионально-производственном окружении;
 внеурочную деятельность, направленную на реализациюкомплекса воспитательных мероприятий на уровнеобразовательной организации, класса, занятия, в том числе втворческих объединениях по интересам, культурные исоциальные практики с учетом историко-культурной иэтнической специфики региона, потребностей обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся;
 внеурочную деятельность по организации деятельностиученических сообществ (подростковых коллективов), в том числеученических классов, разновозрастных объединений поинтересам, клубов; детских, подростковых и юношескихобщественных объединений, организаций и т. д.;
 внеурочную деятельность, направленную на организационноеобеспечение учебной деятельности (организационные собрания,взаимодействие с родителями по обеспечению успешнойреализации образовательной программы и т. д.);
 внеурочную деятельность, направленную на организациюпедагогической поддержки обучающихся (проектированиеиндивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов,педагогов-психологов);
 внеурочную деятельность, направленную на обеспечениеблагополучия обучающихся в пространстве общеобразовательнойшколы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасныхмежличностных отношений в учебных группах, профилактикинеуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающихв процессе взаимодействия школьника с окружающей средой,социальной защиты учащихся).Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используетсявсе многообразие доступных объектов отечественной культуры, в томчисле наследие отечественного кинематографа.Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в
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качестве дидактического материала при реализации курсов внеурочнойдеятельности, так и быть основной для разработки курсов внеурочнойдеятельности, посвященной этому виду отечественного искусства.
Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов,выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения наэтапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов.Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий),реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределамиколичества часов, отведенных на освоение обучающимися учебногоплана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихсядопускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой черезвнеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время можетреализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневнымпребыванием на базе общеобразовательной организации или на базезагородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).При этом расходы времени на отдельные направления планавнеурочной деятельности могут отличаться:—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятияфизической культурой и углубленное изучение предметов)еженедельно — от 2 до 4 часов,—на внеурочную деятельность по формированию функциональнойграмотности — 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 мероприятияцелесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этомпри подготовке и проведении коллективных дел масштабаученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени,отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности);—на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществлениепедагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечениеих благополучия еженедельно — от 2 до 3 часов.Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часовв неделю.При реализации плана внеурочной деятельности должна бытьпредусмотрена вариативность содержания внеурочной деятельности сучетом образовательных потребностей и интересов обучающихся.В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной
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образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочнуюдеятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе дляобеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательнойситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либов 8 классе — в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д.Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связинеобходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем,возникающих в том или ином ученическом коллективе.В зависимости от решения педагогического коллектива, родительскойобщественности, интересов и запросов детей и родителей вобразовательной организации могут реализовываться различные моделипримерного плана внеурочной деятельности:—модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности,когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности поучебным предметам и организационному обеспечению учебнойдеятельности;—модель плана с преобладанием педагогической поддержкиобучающихся и работы по обеспечению их благополучия впространстве общеобразовательной школы;—модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ ивоспитательных мероприятий.Организация жизни ученических сообществ является важнойсоставляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование ушкольников российской гражданской идентичности и таких компетенций,как:—компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведенияв обществе с учетом правовых норм, установленных российскимзаконодательством;—социальная самоидентификация обучающихся посредством личностнозначимой и общественно приемлемой деятельности, приобретениезнаний о социальных ролях человека;—компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия вобщественно значимой совместной деятельности.—Организация жизни ученических сообществ может происходить:—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе,общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьногоученического самоуправления, участия в детско-юношескихобщественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;—через приобщение обучающихся к общественной деятельности ишкольным традициям, участие обучающихся в деятельностипроизводственных, творческих объединений, благотворительныхорганизаций;
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—через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей,населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения,города, в ходе партнерства с общественными организациями иобъединениями.Формы реализации внеурочной деятельности образовательнаяорганизация определяет самостоятельно.Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активностьи самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную игрупповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий(продолжительность, последовательность), переменный составобучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числеэкспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.),походы, деловые игры и пр.В зависимости от конкретных условий реализации основнойобщеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастныхособенностей допускается формирование учебных групп из обучающихсяразных классов в пределах одного уровня образования.В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательнойорганизацией может предусматриваться использование ресурсов другихорганизаций (в том числе в сетевой форме), включая организациидополнительного образования, профессиональные образовательныеорганизации, образовательные организации высшего образования,научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивныеи иные организации, обладающие необходимыми ресурсами.
План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год

Направлениевнеурочнойдеятельности
Названиекружка,секции,студии

Классы.количество часов внеделю
Количествочасов понаправлению5 6 7 8 9общеинтеллектуальное «Познай себя» 1 1 2Основы финансовойграмотности 1 1 2

Практическаягеография 1 1
В миреобществознания 1 1
За страницамиучебника биологии 1 1
Практическаяприкладнаягеография

1 1

Занимательнаяхимия 1 1
Методы решения 1 1
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физических задачРусский язык икультура речи 3 3

Всего 13Социальное Юный зарничник 1 1Эконар 1 1Рукоделие 1 1Основы проектнойдеятельности 1 1

Всего 4Общекультурное Кадетский хор 1 1 1 1 4Сольное пение 1 1Юный художник 1 1
Всего 6Спортивно-оздоровительное Пионербол 1 1

Техникапешеходноготуризма
1 1 2

Настольный теннис 1 1 1 1 1 5Строевая подготовка 1 1 2Волейбол(девушки) 1 1 1 3Волейбол (юноши) 1 1 2Баскетбол (юноши) 1 1 2
Всего 17Духовно-нравственное 3 3 3 3 3 12

План внеурочной деятельности на 2022-2023 год.5 классы
Направлениявнеурочнойдеятельности

Содержание иформадеятельности

5а 5б 5в Формыпромежуточнойаттестации

1.Общеинтеллектуальное Познайсебя 1 1 1 Л.М.Сулейманова
Создание презентации

2.Духовно-нравственное Черезтематическиеклассныечасы

1 1 1 Классныеруководители
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3.Социальное ЮныйЗарничник
1 1 Д.Ю.Балдин Участие в городскомфинале военно-спортивной игры«Зарница»4.Общекультурное Кадетский хор 1 Л.А.Светлова Участие в вокальныхконкурсах,фестивалях,концертахСольноепение 1 1 1 Л.А.Светлова Участие в вокальныхконкурсах,фестивалях,концертах5.Спортивно-оздоровительное пионербол 1 1 1 И.В.Смирнова Участие в Спартакиадешкол городаТуризм 1 1 1 Д.Ю.Балдин Участие всоревнованиях ипроектахтуристическойнаправленностиНастольныйтеннис
1 1 1 В.А.Лебедев Участие в Спартакиадешкол города

Строеваяподготовка
1 1 Д.Ю.Балдин Участие в городскомфинале военно-спортивной игры«Зарница»,смотрахстроя ипесни,строевых дефилеИТОГО 9 8 6

Формы представления результатов внеурочной деятельности.В соответствии с требованиями Федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования в школеразработана система оценки, ориентированная на выявление и оценкуобразовательных достижений учащихся.Особенностями системы оценки являются:• комплексный подход к оценке результатов образования (оценкапредметных, метапредметных и личностных результатов общегообразования);• оценка динамики образовательных достижений учащихся;• сочетание внешней и внутренней оценки как механизмаобеспечения качества образования;• уровневый подход к разработке планируемых результатов,инструментария ипредставлению их;• использование накопительной системы оценивания (портфолио),характеризующей динамику индивидуальных образовательныхдостижений; использование наряду со стандартизированнымиписьменными или устными работами таких форм и методов оценки, как
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проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ,самооценка, наблюдения и др.;• использование контекстной информации об условиях иособенностях реализации образовательных программ при интерпретациирезультатов педагогических измерений.Мониторинг эффективности внеурочной деятельностиЭффективность внеурочной деятельности зависит от качества программыпо её реализации и уровня управления этой программой. Управлениереализацией программой осуществляется через планирование, контроль икорректировку действий.Первый предмет:Анализ общего состояния внеурочной деятельностиВторой предмет:Эффективность внеурочной деятельностиТретий предмет:Продуктивность внеурочной деятельностиЧетвертый предмет:Удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов организациейвнеурочной деятельностью и результатами.Анализ общего состояния внеурочной деятельностиКонтроль результативности и эффективности будет осуществляться путемпроведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся,педагогов, родителей.Целью мониторинговых исследований является создание системыорганизации, сбора, обработки и распространения информации,отражающей результативность модернизации внеурочной деятельностипо следующим критериям: рост социальной активности учащихся; рост мотивации к активной познавательной деятельности; уровень достижения учащимися таких образовательныхрезультатов, как сформированность коммуникативных иисследовательских компетентностей, креативных иорганизационных способностей, рефлексивных навыков; качественное изменение в личностном развитии, усвоениигражданских и нравственных норм, духовной культуры,гуманистического основ отношения к окружающему миру; удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностьюшколы.Объекты мониторинга:1. Оценка востребованности форм и методов внеклассной работы;2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;3. Анкетирование школьников и их родителей (законных представителей)по итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательнымимероприятиями;
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4. Анкетирование школьников и их родителей (законных представителей)в рамках внутришкольного контроля;5. Вовлечённость учащихся во внеурочную образовательнуюдеятельность как на базе школы, так и вне ОУ;6. Результативность участия субъектов образовательной деятельности вцелевых программах и проектах различного уровня.Образовательные результаты внеурочной деятельностиПервый уровень результатов - приобретение школьником социальныхзнаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социальноодобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),понимания социальной реальности и повседневной жизни. Длядостижения данного уровня результатов особое значение имеетвзаимодействие ученика со своими учителями (в основном идополнительном образовании) как значимыми для него носителямисоциального знания и повседневного опыта.Второй уровень результатов - формирование позитивных отношенийшкольника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения ксоциальной реальности в целом. Для достижения данного уровнярезультатов особое значение имеет равноправное взаимодействиешкольника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть взащищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такойблизкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первоепрактическое подтверждение приобретенных социальных знаний,начинает их ценить (или отвергает).Третий уровень результатов - получение школьником опытасамостоятельного социального действия. Для достижения данного уровнярезультатов особое значение имеет взаимодействие школьника ссоциальными субъектами за пределами школы, в открытой общественнойсреде.Ожидаемые результаты реализации программы. готовность к производительному труду; готовность к дальнейшему образованию; сформированность мировоззрения; сформированность общей культуры; сформированность потребностей и умений творческойдеятельности; сохранение здоровья.3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Пояснительная запискаКалендарный план воспитательной работы составляется на текущийучебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитанияработа применительно к данному учебному году и уровню образования.
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Календарный план разрабатывается в соответствии с модулямирабочей программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными— выбранными самой образовательной организацией. При этом вразделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразунескольких педагогических работников («Классное руководство»,«Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается толькоссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы работыданных педагогов.Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятияхкалендарного плана основывается на принципах добровольности,взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместнойсо взрослыми посильной ответственности за их планирование,подготовку, проведение и анализ.Педагогические работники, ответственные за организацию дел,событий, мероприятий календарного плана, назначаются в каждойобразовательной организации в соответствии с имеющимися в ее штатеединицами. Ими могут быть заместитель директора по воспитательнойработе, советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый,социальный педагог, классный руководитель, педагог дополнительногообразования, учитель. Целесообразно привлечение к организации такжеродителей, социальных партнеров школы и самих школьников.При формировании календарного плана воспитательной работыобразовательная организация вправе включать в него мероприятия,рекомендованные федеральными и региональными органамиисполнительной власти, осуществляющими государственное управлениев сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий,приуроченных к государственным и национальным праздникамРоссийской Федерации, памятным датам и событиям российской историии культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемыхдетскими и молодежными общественными объединениями.Календарный план может корректироваться в течение учебного года всвязи с происходящими в работе школы изменениями:организационными, кадровыми, финансовыми и т.п.Ниже представлен возможный образец наполнения календарного планавоспитательной работы. Приведенный в нем перечень дел, событий,мероприятий носит ориентировочный, иллюстративный характер — ондолжен быть изменен, сокращен или дополнен в соответствии с реальнойвоспитательной работой, проводимой в образовательной организации. Всоответствии с нею должны быть заполнены также графы «Участники»,«Время» и «Ответственные».
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УтверждаюДиректор МОУ «СОШ № 7»
М.В. Савкова_____________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫШКОЛЫНА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
Ключевые общешкольные дела

Дела Классы
Ориентировочноевремяпроведения

Ответственные

День знаний 5-9 1 сентября Заместитель директорапо ВРУрок памяти в рамках
«Международного
урока Победы»

9 кл. 2 сентября Заместитель директорапо ВРКлассные руководители
День солидарности в борьбес терроризмом

5-9 3 сентября Классные руководители
Акция ко дню пожилого человека 5-9 27 сентября Заместитель директорапо ВРБитва чтецов по произведениямА.С.Пушкина 5-9 25 сентября Заместитель директорапо ВРКлассные руководители«Международный день без
автомобиля»

8,9 22 сентября Заместитель директорапо ВРКлассные руководители
Кросс Наций 5-9 Конецсентября

Учитель физическойкультуры
Осенний День Здоровья 5-9 Сентябрь Учитель физическойкультуры
Акция «Сбор макулатуры». 5-9 Сентябрь Педагог организатор,Классные руководители
Конкурс «СытноВкусно» 5-8 Сентябрь Классные руководители,Заместитель директорапо ВР

Праздник осени 5-9 Конецсентября
Заместитель директорапо ВР Классныеруководители,

Международный деньпожилых людей
5-9 Первыевыходныеоктября

Заместитель директорапо ВР, педагог-организатор, учительмузыки, Классные

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫШКОЛЫНА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
Ключевые общешкольные дела

Дела Классы
Ориентировочноевремяпроведения

Ответственные

День знаний 5-9 1 сентября Заместитель директорапо ВРУрок памяти в рамках
«Международного
урока Победы»

9 кл. 2 сентября Заместитель директорапо ВРКлассные руководители
День солидарности в борьбес терроризмом

5-9 3 сентября Классные руководители
Акция ко дню пожилого человека 5-9 27 сентября Заместитель директорапо ВРБитва чтецов по произведениямА.С.Пушкина 5-9 25 сентября Заместитель директорапо ВРКлассные руководители«Международный день без
автомобиля»

8,9 22 сентября Заместитель директорапо ВРКлассные руководители
Кросс Наций 5-9 Конецсентября

Учитель физическойкультуры
Осенний День Здоровья 5-9 Сентябрь Учитель физическойкультуры
Акция «Сбор макулатуры». 5-9 Сентябрь Педагог организатор,Классные руководители
Конкурс «СытноВкусно» 5-8 Сентябрь Классные руководители,Заместитель директорапо ВР

Праздник осени 5-9 Конецсентября
Заместитель директорапо ВР Классныеруководители,

Международный деньпожилых людей
5-9 Первыевыходныеоктября

Заместитель директорапо ВР, педагог-организатор, учительмузыки, Классные
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руководители,День Дивизии24 КраснознаменнойЕвпаторийской гвардейскойстрелковой дивизии»

5-9 02.10.2020 Педагог организатор,учитель физкультуры,учитель истории

Концерт ко Дню учителя 5-9 5 октября Заместитель директорапо ВР, педагог-организатор, учительмузыкиФестиваль «Рубцовская осень» 5-9 9 октября Классные руководители,
Профилактические мероприятияпо БДД «Добрая дорога»

5-9 Октябрь Классные руководители,
Турград 5-9 10 октября учитель физкультуры
День народного единства 5-9 4 ноября Классные руководители,
Всемирный день ребенка 5-9 20 ноября Классные руководители,
День матери 5-9 25 ноября Классные руководители,
День Здоровья (осень) 5-9 учитель физкультуры
Конкурсы по ПДД (викторины,беседы, игровые программы)

5-9 Классы ГИБДД
ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА(«Права и обязанности»);ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

5-9 Классные руководители,

Всемирный день домашнихживотных Конкурс фото «Мойлюбимец»
5-9 29 ноября Классные руководители,

День неизвестного солдата 5-9 03.12.2020 Педагог организатор
День добровольца.Конкурс плакатов «Добрымилюдьми земля полнится»

5-9 5 декабря Педагог организаторКлассные руководители
День Героев Отечества 5-9 9 декабря Педагог организаторКлассные руководители

День Конституции РоссийскойФедерации «Символыродины».
5-9 12 декабря Классные руководители,

Новогодняя кампания
«Новогодний калейдоскоп»,Оформление кабинетов,рекреации школы

5-9 До 15.12. Классные руководители,

Спортивный праздник «Лыжныегонки» 5-9 Декабрь учитель физкультуры
Конкурс рисунков «Мывыбираем здоровье». 5-9 Ноябрь Классные руководители,Педагог организаторПервенство школы по мини-футболу 5-9 18.11.2020 учитель физкультуры

руководители,День Дивизии24 КраснознаменнойЕвпаторийской гвардейскойстрелковой дивизии»

5-9 02.10.2020 Педагог организатор,учитель физкультуры,учитель истории

Концерт ко Дню учителя 5-9 5 октября Заместитель директорапо ВР, педагог-организатор, учительмузыкиФестиваль «Рубцовская осень» 5-9 9 октября Классные руководители,
Профилактические мероприятияпо БДД «Добрая дорога»

5-9 Октябрь Классные руководители,
Турград 5-9 10 октября учитель физкультуры
День народного единства 5-9 4 ноября Классные руководители,
Всемирный день ребенка 5-9 20 ноября Классные руководители,
День матери 5-9 25 ноября Классные руководители,
День Здоровья (осень) 5-9 учитель физкультуры
Конкурсы по ПДД (викторины,беседы, игровые программы)

5-9 Классы ГИБДД
ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА(«Права и обязанности»);ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

5-9 Классные руководители,

Всемирный день домашнихживотных Конкурс фото «Мойлюбимец»
5-9 29 ноября Классные руководители,

День неизвестного солдата 5-9 03.12.2020 Педагог организатор
День добровольца.Конкурс плакатов «Добрымилюдьми земля полнится»

5-9 5 декабря Педагог организаторКлассные руководители
День Героев Отечества 5-9 9 декабря Педагог организаторКлассные руководители

День Конституции РоссийскойФедерации «Символыродины».
5-9 12 декабря Классные руководители,

Новогодняя кампания
«Новогодний калейдоскоп»,Оформление кабинетов,рекреации школы

5-9 До 15.12. Классные руководители,

Спортивный праздник «Лыжныегонки» 5-9 Декабрь учитель физкультуры
Конкурс рисунков «Мывыбираем здоровье». 5-9 Ноябрь Классные руководители,Педагог организаторПервенство школы по мини-футболу 5-9 18.11.2020 учитель физкультуры
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- День полного освобождениеЛенинграда от фашисткойблокады
5-9 27.01.2021 Классные руководители

Мероприятия по БДД 5-9 Февраль Классы ГИБДД
День защитникаОтечества(спортивные иинтеллектуальные игры)

5-9 19 февраля Классные руководители,учитель физкультуры
Неделя Здоровья 5-9 12-19.02. Классные руководители,
Смотр строя и песни, в честьДня Защитника Отечества 5-8 17.02.2021 Педагог-организатор,учитель ОБЖ
Спортивная программа«Сильные, ловкие, быстрые!» 5-6 18.02. Классныеруководители
Первенство среди команддевушек по баскетболу«Победный мяч»

6-9 В течениемесяца Учителя физическойкультуры

Международный день отказаот курения.Акция волонтеров «Мывыбираем чистый воздух!»

7-9 22.02.2021 Учитель истории

Акция «Подарок солдату» 5-9 До 18.02. Заместитель директорапо ВР Классныеруководители,Урок мужества «Есть такаяпрофессия - Родину защищать» 5-9 18.02. Классные руководители
Конкурс « Зажги свою звезду » 5-9 25.02. Учитель музыки,Классные руководители,Заместитель директорапо ВР«Неделя наук» 5-9 кл. февраль Учителя, Заместительдиректора по УВРВсемирный день гражданской

обороны.
Единый классный час:
«Безопасность и защита человека
в ЧС природного характера»;
создание брошюры
«Знаете ли вы правила пожарной
безопасности»; выставка
стенгазет на тему

5-9 01.-10.03.2021 Учитель ОБЖ

- День полного освобождениеЛенинграда от фашисткойблокады
5-9 27.01.2021 Классные руководители

Мероприятия по БДД 5-9 Февраль Классы ГИБДД
День защитникаОтечества(спортивные иинтеллектуальные игры)

5-9 19 февраля Классные руководители,учитель физкультуры
Неделя Здоровья 5-9 12-19.02. Классные руководители,
Смотр строя и песни, в честьДня Защитника Отечества 5-8 17.02.2021 Педагог-организатор,учитель ОБЖ
Спортивная программа«Сильные, ловкие, быстрые!» 5-6 18.02. Классныеруководители
Первенство среди команддевушек по баскетболу«Победный мяч»

6-9 В течениемесяца Учителя физическойкультуры

Международный день отказаот курения.Акция волонтеров «Мывыбираем чистый воздух!»

7-9 22.02.2021 Учитель истории

Акция «Подарок солдату» 5-9 До 18.02. Заместитель директорапо ВР Классныеруководители,Урок мужества «Есть такаяпрофессия - Родину защищать» 5-9 18.02. Классные руководители
Конкурс « Зажги свою звезду » 5-9 25.02. Учитель музыки,Классные руководители,Заместитель директорапо ВР«Неделя наук» 5-9 кл. февраль Учителя, Заместительдиректора по УВРВсемирный день гражданской

обороны.
Единый классный час:
«Безопасность и защита человека
в ЧС природного характера»;
создание брошюры
«Знаете ли вы правила пожарной
безопасности»; выставка
стенгазет на тему

5-9 01.-10.03.2021 Учитель ОБЖ



795

«Это должен знать каждый!»
(Обеспечение личной
безопасности в различных
бытовых ситуациях),
«Условия безопасного поведения
учащихся»
Сбор макулатуры 5-9 До 23.03 Педагог организатор,Классные руководители,

«Все цветы» концерт к 8марта
5-9 5 марта Учитель музыки,Заместитель директорапо ВР, педагог-организатор, учительмузыки Заместительдиректора по ВРКонкурс листовок «За здоровыйобраз жизни» 5-9 Конец марта Классные руководители,

День воссоединения Крыма сРоссией
5-9 18 марта Заместитель директорапо ВР Педагогорганизатор, Классныеруководители,

День безопасности 5-9 19 марта Классы ГИБДД
Неделя детской и юношеской
книги. Поэтическая горница.
Громкие чтения

5-9 22.-26.03.2021 Заведующая
библиотекой

Единый день профориентации 5-9 Третья неделямарта
Заместитель директорапо ВР Классныеруководители,

Всемирный день здоровья.Акция «Я выбираю здоровье!»
5-9 7 апреля Заместитель директорапо ВР, педагог-организатор, учительмузыки Педагогорганизатор, Классныеруководители,

Конкурсные мероприятия покраеведению
5-9 06.04 Классные руководители

60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина. День космонавтики.Гагаринский урок «Космос -это мы»

5-9 12 апреля Классные руководители

Конкурс рисунков «Моя семья » 5-9 До 10.05. Классные руководители,Педагог организатор,
Праздник Весны и Труда-трудовой десант

5-9 23.04. Педагог организатор,Заместитель директорапо ВР Классные

«Это должен знать каждый!»
(Обеспечение личной
безопасности в различных
бытовых ситуациях),
«Условия безопасного поведения
учащихся»
Сбор макулатуры 5-9 До 23.03 Педагог организатор,Классные руководители,

«Все цветы» концерт к 8марта
5-9 5 марта Учитель музыки,Заместитель директорапо ВР, педагог-организатор, учительмузыки Заместительдиректора по ВРКонкурс листовок «За здоровыйобраз жизни» 5-9 Конец марта Классные руководители,

День воссоединения Крыма сРоссией
5-9 18 марта Заместитель директорапо ВР Педагогорганизатор, Классныеруководители,

День безопасности 5-9 19 марта Классы ГИБДД
Неделя детской и юношеской
книги. Поэтическая горница.
Громкие чтения

5-9 22.-26.03.2021 Заведующая
библиотекой

Единый день профориентации 5-9 Третья неделямарта
Заместитель директорапо ВР Классныеруководители,

Всемирный день здоровья.Акция «Я выбираю здоровье!»
5-9 7 апреля Заместитель директорапо ВР, педагог-организатор, учительмузыки Педагогорганизатор, Классныеруководители,

Конкурсные мероприятия покраеведению
5-9 06.04 Классные руководители

60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина. День космонавтики.Гагаринский урок «Космос -это мы»

5-9 12 апреля Классные руководители

Конкурс рисунков «Моя семья » 5-9 До 10.05. Классные руководители,Педагог организатор,
Праздник Весны и Труда-трудовой десант

5-9 23.04. Педагог организатор,Заместитель директорапо ВР Классные
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руководители,
«И песни тоже воевали»конкурс-концерт

5-9 06.05. Учитель музыки,Заместитель директорапо ВР, педагог-организатор, учительмузыки
День Победы 9 (мероприятияпо плану)

5-9 9 мая Заместитель директорапо ВР
Фестиваль. Шкатулкасамоцветов - «Подвижные игрыпо правилам»

5-9 С 10.05- 21.05 Учитель физкультурыКлассные руководители,
Конкурсные мероприятия натему «Друзья Кирилла и
Мефодия» в рамках дняславянской письменности икультуры

5-9 17.05.-24.05. Классные руководители,Педагог организатор,

Безопасное движение (ПДД БДД) 5-9 До 28.05. Классы ГИБДД
Школьная спартакиада 5-9 До 28.05 Учитель физкультуры
Всемирный день защиты детей 5-9 1 июня Классные руководители,Заместитель директорапо ВР

Курсы внеурочной деятельности
Название курса Классы

Количествочасовв неделю Ответственные
«Познай себя» 1 ПсихологОсновы финансовой грамотности 1 Учитель историиПрактическая география 1 Учитель географииВ мире обществознания 1 Учитель историиЗа страницами учебника биологии 1 Учитель биологииПрактическая прикладная география 1 Учитель географииЗанимательная химия 1 Учитель химииМетоды решения физических задач 1 Учитель математикиРусский язык и культура речи 1 Учитель русского языкаЮный зарничник 1 Педагог - организаторЭконар 1 Учитель экологииРукоделие 1 Учитель трудовогообученияОсновы проектной деятельности 1 Учитель историиКадетский хор 1 Учитель музыкиСольное пение 1 Учитель музыкиЮный художник 1 Учитель ИЗОПионербол 1 Учитель физическойкультуры

руководители,
«И песни тоже воевали»конкурс-концерт

5-9 06.05. Учитель музыки,Заместитель директорапо ВР, педагог-организатор, учительмузыки
День Победы 9 (мероприятияпо плану)

5-9 9 мая Заместитель директорапо ВР
Фестиваль. Шкатулкасамоцветов - «Подвижные игрыпо правилам»

5-9 С 10.05- 21.05 Учитель физкультурыКлассные руководители,
Конкурсные мероприятия натему «Друзья Кирилла и
Мефодия» в рамках дняславянской письменности икультуры

5-9 17.05.-24.05. Классные руководители,Педагог организатор,

Безопасное движение (ПДД БДД) 5-9 До 28.05. Классы ГИБДД
Школьная спартакиада 5-9 До 28.05 Учитель физкультуры
Всемирный день защиты детей 5-9 1 июня Классные руководители,Заместитель директорапо ВР

Курсы внеурочной деятельности
Название курса Классы

Количествочасовв неделю Ответственные
«Познай себя» 1 ПсихологОсновы финансовой грамотности 1 Учитель историиПрактическая география 1 Учитель географииВ мире обществознания 1 Учитель историиЗа страницами учебника биологии 1 Учитель биологииПрактическая прикладная география 1 Учитель географииЗанимательная химия 1 Учитель химииМетоды решения физических задач 1 Учитель математикиРусский язык и культура речи 1 Учитель русского языкаЮный зарничник 1 Педагог - организаторЭконар 1 Учитель экологииРукоделие 1 Учитель трудовогообученияОсновы проектной деятельности 1 Учитель историиКадетский хор 1 Учитель музыкиСольное пение 1 Учитель музыкиЮный художник 1 Учитель ИЗОПионербол 1 Учитель физическойкультуры
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Техника пешеходного туризма 1 Учитель физическойкультурыНастольный теннис 2 Учитель физическойкультурыСтроевая подготовка 1 Педагог - организаторВолейбол(девушки) 1 Учитель физическойкультурыВолейбол (юноши) 1 Учитель физическойкультурыБаскетбол (юноши) 1 Учитель физическойкультуры
Самоуправление

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочноевремяпроведения

Ответственные

Организационное собрание
актива
школы

5-9 сентябрь Заместитель директорапо ВР

Выборы председателя ШУССа 5-9 25 сентября Заместитель директорапо ВРОрганизация и подготовка
праздничных мероприятий
посвященных Дню учителя

5-9 25-30 сентября Заместитель директорапо ВР

Организация внутриклассного
самоуправления (распределение
учеников по группам, выбор
старост и выполнение ими
возложенных обязанностей)

5-9 сентябрь
сентябрь-май

Заместитель директорапо ВРКлассные руководители

Заседания школьного
ученического совета
самоуправления (далее ШУСС)

5-9 октябрь-май
не мене 2-х раз в

месяц

Заместитель директорапо ВР

День Дублёра 5-9 2 октября Заместитель директорапо ВРНовогодняя кампания
(мероприятия)
Письмо Деду Морозу,
оформление классных кабинетов

5-9 декабрь Заместитель директорапо ВР

Техника пешеходного туризма 1 Учитель физическойкультурыНастольный теннис 2 Учитель физическойкультурыСтроевая подготовка 1 Педагог - организаторВолейбол(девушки) 1 Учитель физическойкультурыВолейбол (юноши) 1 Учитель физическойкультурыБаскетбол (юноши) 1 Учитель физическойкультуры
Самоуправление

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочноевремяпроведения

Ответственные

Организационное собрание
актива
школы

5-9 сентябрь Заместитель директорапо ВР

Выборы председателя ШУССа 5-9 25 сентября Заместитель директорапо ВРОрганизация и подготовка
праздничных мероприятий
посвященных Дню учителя

5-9 25-30 сентября Заместитель директорапо ВР

Организация внутриклассного
самоуправления (распределение
учеников по группам, выбор
старост и выполнение ими
возложенных обязанностей)

5-9 сентябрь
сентябрь-май

Заместитель директорапо ВРКлассные руководители

Заседания школьного
ученического совета
самоуправления (далее ШУСС)

5-9 октябрь-май
не мене 2-х раз в

месяц

Заместитель директорапо ВР

День Дублёра 5-9 2 октября Заместитель директорапо ВРНовогодняя кампания
(мероприятия)
Письмо Деду Морозу,
оформление классных кабинетов

5-9 декабрь Заместитель директорапо ВР
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Организация и проведение
конкурсов новогодних кабинетов,
украшение школы

5-9 декабрь Заместитель директорапо ВР

День Святого Валентина,
организация праздничной почты

5-9 14 февраля Заместитель директорапо ВР
Организация спортивных
мероприятий

5-9 Сентябрь - май Заместитель директорапо ВР
Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 9 мая Заместитель директорапо ВРВстреча с директором и
родительским советом

5-9 не реже 2 раз в
год

Заместитель директорапо ВР
Участие в городских проектах
ученического совета и
ГОРКОМ35, а также участие в
областных и региональных
конкурсах.

5-9 сентябрь-май Заместитель директорапо ВР

Обновление содержания
школьных стендов:
«Профориентация», «Школьное
самоуправление».

5-9 сентябрь-май Заместитель директорапо ВР

Профориентация

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочноевремяпроведения

Ответственные

Урок Занятости «Мир моихувлечений»
5-9 Октябрь Классные руководители

Урок мужества «Есть такаяпрофессия - Родину защищать» 5-9 18.02. Классные руководители
Мониторинговое исследование
учеников

6-9 октябрь-ноябрь Психолог

Встречи с представителямиразных профессий
5-9 Классные руководители,Заместитель директорапо ВРОбластной урок занятости. 5-9 октябрь-ноябрь Классные руководители,Заместитель директорапо ВР

Организация и проведение
конкурсов новогодних кабинетов,
украшение школы

5-9 декабрь Заместитель директорапо ВР

День Святого Валентина,
организация праздничной почты

5-9 14 февраля Заместитель директорапо ВР
Организация спортивных
мероприятий

5-9 Сентябрь - май Заместитель директорапо ВР
Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 9 мая Заместитель директорапо ВРВстреча с директором и
родительским советом

5-9 не реже 2 раз в
год

Заместитель директорапо ВР
Участие в городских проектах
ученического совета и
ГОРКОМ35, а также участие в
областных и региональных
конкурсах.

5-9 сентябрь-май Заместитель директорапо ВР

Обновление содержания
школьных стендов:
«Профориентация», «Школьное
самоуправление».

5-9 сентябрь-май Заместитель директорапо ВР

Профориентация

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочноевремяпроведения

Ответственные

Урок Занятости «Мир моихувлечений»
5-9 Октябрь Классные руководители

Урок мужества «Есть такаяпрофессия - Родину защищать» 5-9 18.02. Классные руководители
Мониторинговое исследование
учеников

6-9 октябрь-ноябрь Психолог

Встречи с представителямиразных профессий
5-9 Классные руководители,Заместитель директорапо ВРОбластной урок занятости. 5-9 октябрь-ноябрь Классные руководители,Заместитель директорапо ВР
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Участие в онлайн уроках
«ЦИФРА» «ПРОЕКТОРИЯ»

5-9 в течение года Классные руководители,Заместитель директорапо ВРОрганизация в школьной
библиотеке выставки литературы
и периодических изданий
профориентационной тематики

5-9 март

Участие в областной ярмарке
вакансий рабочих и учебных мест
(РД)

5-9 апрель Классные руководители,Заместитель директорапо ВР
Посещение учебных заведений г.
Вологды, дней открытых дверей
(в т.ч. в онлайн формате)

5-9 в течение года Классные руководители,Заместитель директорапо ВР
Организация экскурсий на
предприятия города

5-9 в течение года Классные руководители,Заместитель директорапо ВРВстречи с преподавателями
ВУЗов, участие в Днях Открытых
Дверей.

5-9 в течение года Классные руководители,Заместитель директорапо ВР
Проведение
профориентационных классных
часов, бесед, встреч с
представителями разных
профессий

5-9 в течение года Классные руководители,Заместитель директорапо ВР

Обсуждение на классных
родительских собраниях проблем
профессионального выбора детей

5-9 Согласно плану
воспитательной
работы класса

Классные руководители,Заместитель директорапо ВР
Привлечение родителей к
организации и проведению
профориентационных
мероприятий

5-9 в течение года Классные руководители,Заместитель директорапо ВР

Оформление информационного
стенда по профориентации

5-9 в течение года Классные руководители,Заместитель директорапо ВРУчастие в городских конкурсах
по профориентации «Единый

5-9 В течение года Классные руководители,Заместитель директорапо ВР

Участие в онлайн уроках
«ЦИФРА» «ПРОЕКТОРИЯ»

5-9 в течение года Классные руководители,Заместитель директорапо ВРОрганизация в школьной
библиотеке выставки литературы
и периодических изданий
профориентационной тематики

5-9 март

Участие в областной ярмарке
вакансий рабочих и учебных мест
(РД)

5-9 апрель Классные руководители,Заместитель директорапо ВР
Посещение учебных заведений г.
Вологды, дней открытых дверей
(в т.ч. в онлайн формате)

5-9 в течение года Классные руководители,Заместитель директорапо ВР
Организация экскурсий на
предприятия города

5-9 в течение года Классные руководители,Заместитель директорапо ВРВстречи с преподавателями
ВУЗов, участие в Днях Открытых
Дверей.

5-9 в течение года Классные руководители,Заместитель директорапо ВР
Проведение
профориентационных классных
часов, бесед, встреч с
представителями разных
профессий

5-9 в течение года Классные руководители,Заместитель директорапо ВР

Обсуждение на классных
родительских собраниях проблем
профессионального выбора детей

5-9 Согласно плану
воспитательной
работы класса

Классные руководители,Заместитель директорапо ВР
Привлечение родителей к
организации и проведению
профориентационных
мероприятий

5-9 в течение года Классные руководители,Заместитель директорапо ВР

Оформление информационного
стенда по профориентации

5-9 в течение года Классные руководители,Заместитель директорапо ВРУчастие в городских конкурсах
по профориентации «Единый

5-9 В течение года Классные руководители,Заместитель директорапо ВР
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урок профориентации», «Урок
занятости», Конкурс творческих
профориентационных проектов
«Шаг в будущее», Конкурс
творческих
профориентационных проектов
«Моя педагогическая
перспектива», Акция «Урок
выпускника», «День карьеры
молодежи», «Ярмарка
педагогических
специальностей», Интегративный
профориентационный проект
«Дни открытых
окон», Региональный чемпионат
по профессиональному
мастерству «Молодые
профессионалы», «Абилимпикс»,
«Уроки настоящего», «Билет в
будущее».
Индивидуальные консультации
по вопросам выбора профессии

5-9 в течение года Классные руководители,Заместитель директорапо ВР
Детские общественные объединения

Дела, события, мероприятия Класс
ы

Ориентировочн
ое

время
проведения

Мероприятия профильных
классов
ГИБДД ДПСС

5,6,8,9 Сентябрь-май (по
отдельному

плану)

Заместитель директорапо ВР

урок профориентации», «Урок
занятости», Конкурс творческих
профориентационных проектов
«Шаг в будущее», Конкурс
творческих
профориентационных проектов
«Моя педагогическая
перспектива», Акция «Урок
выпускника», «День карьеры
молодежи», «Ярмарка
педагогических
специальностей», Интегративный
профориентационный проект
«Дни открытых
окон», Региональный чемпионат
по профессиональному
мастерству «Молодые
профессионалы», «Абилимпикс»,
«Уроки настоящего», «Билет в
будущее».
Индивидуальные консультации
по вопросам выбора профессии

5-9 в течение года Классные руководители,Заместитель директорапо ВР
Детские общественные объединения

Дела, события, мероприятия Класс
ы

Ориентировочн
ое

время
проведения

Мероприятия профильных
классов
ГИБДД ДПСС

5,6,8,9 Сентябрь-май (по
отдельному

плану)

Заместитель директорапо ВР
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Мероприятия отряда ДЮП 5 кл Сентябрь-май (по
отдельному

плану)

Заместитель директорапо ВР

Мероприятия экологического
отряда
Эконар»

5 кл Сентябрь-май (по
отдельному

плану)

Заместитель директорапо ВР

Организация предметно-эстетической среды

Дела, события, мероприятия Класс
ы

Ориентировочн
ое

время
проведения

Разработка проектов оформления
помещений школы и
пришкольной территории

5-9 кл в течение года Педагог - организатор,ШУСС

Оформление школы ко Дню
учителя.

5-9 кл сентябрь Педагог - организатор,ШУСС
Конкурс оформителей ко Дню
учителя

6-8 кл. 5 октября Педагог - организатор,ШУСС
Оформление «зелёных зон» и
уход за ними

8-9 кл в течение года Педагог - организатор,ШУСС
Оформление школы к Новому
году. Конкурс на лучшее
оформление классных кабинетов.

5-9 кл декабрь Педагог - организатор,ШУСС

Оформление школы к 8 марта 5-9 кл март Педагог - организатор,ШУССОформление школы ко Дню
Победы

5-9 кл май Педагог - организатор,ШУСС
Оформление школы к Последним
звонкам

9 кл май Педагог - организатор,ШУСС
Оформление временных
выставок работ учащихся

8-9 кл сентябрь-май Педагог - организатор,ШУСС
Оформление «книжных зон» и их
пополнение

5-9 кл в течение года Педагог - организатор,ШУСС

Мероприятия отряда ДЮП 5 кл Сентябрь-май (по
отдельному

плану)

Заместитель директорапо ВР

Мероприятия экологического
отряда
Эконар»

5 кл Сентябрь-май (по
отдельному

плану)

Заместитель директорапо ВР

Организация предметно-эстетической среды

Дела, события, мероприятия Класс
ы

Ориентировочн
ое

время
проведения

Разработка проектов оформления
помещений школы и
пришкольной территории

5-9 кл в течение года Педагог - организатор,ШУСС

Оформление школы ко Дню
учителя.

5-9 кл сентябрь Педагог - организатор,ШУСС
Конкурс оформителей ко Дню
учителя

6-8 кл. 5 октября Педагог - организатор,ШУСС
Оформление «зелёных зон» и
уход за ними

8-9 кл в течение года Педагог - организатор,ШУСС
Оформление школы к Новому
году. Конкурс на лучшее
оформление классных кабинетов.

5-9 кл декабрь Педагог - организатор,ШУСС

Оформление школы к 8 марта 5-9 кл март Педагог - организатор,ШУССОформление школы ко Дню
Победы

5-9 кл май Педагог - организатор,ШУСС
Оформление школы к Последним
звонкам

9 кл май Педагог - организатор,ШУСС
Оформление временных
выставок работ учащихся

8-9 кл сентябрь-май Педагог - организатор,ШУСС
Оформление «книжных зон» и их
пополнение

5-9 кл в течение года Педагог - организатор,ШУСС
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Организация и проведение
творческих конкурсов по
изготовлению предметов
интерьера, тематических поделок
д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о г о
искусства

5-9 кл сентябрь-май Педагог - организатор,ШУСС

Организация и проведение
конкурсов рисунков, фотографий,
плакатов

5-9 кл сентябрь-май Педагог - организатор,ШУСС

Работа с родителями

Дела, события, мероприятия Класс
ы

Ориентировочн
ое

время
проведения

Проведение классных
родительских собраний, выбор
родительских комитетов и
представителей в Совет
родителей школы

5-9 Не реже 1 раза в
четверть (в

соответствии с
отдельным
графиком)

АдминистрацияКлассные руководители

Организационное собрание
Совета школы

5-9 сентябрь АдминистрацияКлассные руководители
Родительский рейд по проверке
безопасности учебного процесса

5-9 сентябрь АдминистрацияРодительский комитет
Родительский рейд по проверке
организации школьного питания

5-9 Октябрь -май АдминистрацияРодительский комитет
Общешкольное родительское
собрание

5-9 Ноябрь-декабрь АдминистрацияКлассные руководители
Родительский рейд по
санитарному состоянию и
внешнему виду школьных
помещений

5-9 ноябрь АдминистрацияРодительский комитет

Организация контрольных 5-9 февраль АдминистрацияКлассные руководители

Организация и проведение
творческих конкурсов по
изготовлению предметов
интерьера, тематических поделок
д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о г о
искусства

5-9 кл сентябрь-май Педагог - организатор,ШУСС

Организация и проведение
конкурсов рисунков, фотографий,
плакатов

5-9 кл сентябрь-май Педагог - организатор,ШУСС

Работа с родителями

Дела, события, мероприятия Класс
ы

Ориентировочн
ое

время
проведения

Проведение классных
родительских собраний, выбор
родительских комитетов и
представителей в Совет
родителей школы

5-9 Не реже 1 раза в
четверть (в

соответствии с
отдельным
графиком)

АдминистрацияКлассные руководители

Организационное собрание
Совета школы

5-9 сентябрь АдминистрацияКлассные руководители
Родительский рейд по проверке
безопасности учебного процесса

5-9 сентябрь АдминистрацияРодительский комитет
Родительский рейд по проверке
организации школьного питания

5-9 Октябрь -май АдминистрацияРодительский комитет
Общешкольное родительское
собрание

5-9 Ноябрь-декабрь АдминистрацияКлассные руководители
Родительский рейд по
санитарному состоянию и
внешнему виду школьных
помещений

5-9 ноябрь АдминистрацияРодительский комитет

Организация контрольных 5-9 февраль АдминистрацияКлассные руководители
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мероприятий за работой кружков
и спортивных
секций
День открытых дверей 5-9 апрель АдминистрацияКлассные руководителиПроведение общешкольных
родительских собраний с
приглашением специалистов и
представителей органов власти

5-9 Сентябрь-май
(по отдельному

графику)

АдминистрацияКлассные руководители

Участие в организации и
проведении выпускных вечеров

9 Июнь-июль АдминистрацияКлассные руководители
Участие представителей совета
родителей школы и членов
родительских комитетов
отдельных классов в организации
и проведении школьных
мероприятий («День знаний»,
«День учителя», «Новогодняя
кампания» «23 февраля», «8
марта», «День Победы» «За честь
школы»,«Последний звонок» )

5-9 Сентябрь-май
(в соответствии с

графиком
общешкольных
мероприятий)

АдминистрацияКлассные руководители

Классное руководство(согласно индивидуальным по планам работыклассных руководителей)

Школьный урок(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО
Система условий реализации программы основного общего

мероприятий за работой кружков
и спортивных
секций
День открытых дверей 5-9 апрель АдминистрацияКлассные руководителиПроведение общешкольных
родительских собраний с
приглашением специалистов и
представителей органов власти

5-9 Сентябрь-май
(по отдельному

графику)

АдминистрацияКлассные руководители

Участие в организации и
проведении выпускных вечеров

9 Июнь-июль АдминистрацияКлассные руководители
Участие представителей совета
родителей школы и членов
родительских комитетов
отдельных классов в организации
и проведении школьных
мероприятий («День знаний»,
«День учителя», «Новогодняя
кампания» «23 февраля», «8
марта», «День Победы» «За честь
школы»,«Последний звонок» )

5-9 Сентябрь-май
(в соответствии с

графиком
общешкольных
мероприятий)

АдминистрацияКлассные руководители

Классное руководство(согласно индивидуальным по планам работыклассных руководителей)

Школьный урок(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)
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образования, созданная в образовательной организации соответствуеттребованиям ФГОС ООО и направлена на:
 достижение планируемых результатов освоения программы

основного общего образования, в том числе адаптированной,
обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ;

 развитие личности, ее способностей, удовлетворенияобразовательных потребностей и интересов, самореализацииобучающихся, в том числе одаренных, через организациюурочной и внеурочной деятельности, социальных практик,включая общественно полезную деятельность, профессиональныепробы, практическую подготовку, использование возможностейорганизаций дополнительного образования, профессиональныхобразовательных организаций и социальных партнеров впрофессионально-производственном окружении;
 формирование функциональной грамотности обучающихся(способности решать учебные задачи и жизненные проблемныеситуации на основе сформированных предметных, ме-тапредметных и универсальных способов деятельности),включающей овладение ключевыми компетенциями,составляющими основу дальнейшего успешного образования иориентации в мире профессий;
 формирование социокультурных и духовно-нравственныхценностей обучающихся, основ их гражданственности,российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
 индивидуализацию процесса образования посредствомпроектирования и реализации индивидуальных учебных планов,обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихсяпри поддержке педагогических работников;
 участие обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся и педагогических работниковв проектировании и развитии программы основного общегообразования и условий ее реализации, учитывающих особенностиразвития и возможности обучающихся;
 включение обучающихся в процессы преобразования внешней

социальной среды (населенного пункта, муниципального района,
субъекта Российской Федерации), формирования у них лидерских
качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных
проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;
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 формирование у обучающихся опыта самостоятельнойобразовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческойдеятельности;
 формирование у обучающихся экологической грамотности,навыков здорового и безопасного для человека и окружающей егосреды образа жизни;
 использование в образовательной деятельности современныхобразовательных технологий, направленных в том числе навоспитание обучающихся и развитие различных формнаставничества;
 обновление содержания программы основного общегообразования, методик и технологий ее реализации в соответствиис динамикой развития системы образования, запросовобучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных икультурных особенностей субъекта Российской Федерации;
 эффективное использования профессионального и творческогопотенциала педагогических и руководящих работниковОрганизации, повышения их профессиональной,коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
 эффективное управления Организацией с использованием ИКТ,современных механизмов финансирования реализации программосновного общего образования.

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основнойобразовательной программы основного общего образования
Для обеспечения реализации программы основного общегообразования образовательная организация укомплектована кадрами,имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных сдостижением целей и задач образовательной деятельности.Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:
 укомплектованность образовательной организации

педагогическими, руководящими и иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работниковобразовательной организации, участвующими в реализацииосновной образовательной программы и создании условий для ееразработки и реализации;
 непрерывность профессионального развития педагогических
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работников образовательной организации, реализующей
образовательную программу основного общего образования.

Укомплектованность образовательной организации педагогическими,руководящими и иными работниками характери- зируется замещением100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатнымрасписанием.Уровень квалификации педагогических и иных работниковобразовательной организации, участвующих в реализации основнойобразовательной программы и создании условий для ее разработки иреализации характеризуется наличием документов о присвоенииквалификации, соответствующей должностным обязанностям работника.Основой для разработки должностных инструкций, содержащихконкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетомособенностей организации труда и управления, а также прав,ответственности и компетентности работников образовательнойорганизации, служат квалификационные характеристики, отвечающиеквалификационным требованиям, указанным в квалификационныхсправочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).В основу должностных обязанностей могут быть положеныпредставленные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическаядеятельность в сфере дошкольного, начального общего, основногообщего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»обобщенные трудовые функции, которые могут быть порученыработнику, занимающему данную должность.Уровень квалификации педагогических и иных работниковобразовательной организации, участвующих в реализации основнойобразовательной программы и создании условий для ее разработки иреализации характеризуется также результатами аттестации —квалификационными категориями.Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральнымзаконом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится вцелях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основеоценки их профессиональной деятельности, с учетом желанияпедагогических работников в целях установления квалификационнойкатегории. Проведение аттестации педагогических работников в целяхподтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществлятьсяне реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональнойдеятельности аттестационными комиссиями, самостоятельноформируемыми образовательной организацией.Проведение аттестации в целях установления квалификационнойкатегории педагогических работников осуществляется аттестационнымикомиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной
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власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведениеаттестации в отношении педагогических работников образовательныхорганизаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации,муниципальных и частных организаций, осуществляетсяаттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченнымиорганами государственной власти субъектов Российской Федерации.Общая характеристика педагогических кадров МОУ «СОШ №7»укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию длярешения задач, определенных основной общеобразовательнойпрограммой образовательной организации, и способными кинновационной профессиональной деятельности. В МОУ «СОШ №7»работают 43 педагога. Из них высшее профессиональное образование 38имеют человек, среднее профессиональное - 5 человек. 25 педагогам(58%) присвоена высшая квалификационная категория, 8 педагогам -первая квалификационная категория (18%).
По стажу работы:
до 3 лет - 2 человека (4,6%),От 3 до 5 лет - 6 человек (13,8%),5 - 10 лет - 4 человека (9,2%),10 - 15 лет - 8 человек (18,4%),Более 20 лет - 23 человека (53,4%).70% - педагоги с большим опытом практической работы, высокимуровнем сформированность профессионально-предметныхкомпетентностей. Уровень квалификации педагогических работниковотражает - компетентность в соответствующих предметных областяхзнания и методах обучения; - сформированность гуманистическойпозиции, позитивной направленности на педагогическую деятельность; -общую культуру, определяющую характер и стиль педагогическойдеятельности, влияющую на успешность педагогического общения ипозицию педагога; - самоорганизованность, эмоциональнуюустойчивость.Педагоги используют в процессе обучения и воспитания современныепедагогические технологии - личностно ориентированного обучения ивоспитания, информационно-коммуникационные, технологиипроблемного обучения, дифференцированного обучения,индивидкализации обучения, технологию проектов, творческихмастерских и др. Технологии выбираются педагогом с учетом содержанияучебного материала, индивидуальных возможностей обучающихся,уровня подготовки класса. Основным условием формирования и развитиякадрового потенциала является обеспечение в соответствии стребованиями Стандарта непрерывного педагогического образования.Непрерывность профессионального развития педагогов обеспечиваетсяосвоением педагогами дополнительных профессиональных программ по
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профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.Курсы повышения квалификации проводятся на базе ВИРО,ВоГУ. Кроме того, используются дистанционные формы обучения вобразовательных организациях, имеющих соответствующую лицензию.Формы повышения квалификации: - послевузовское образование, в т.ч.обучение в магистратуре, аспирантуре, на курсах переподготовки иповышения квалификации; - стажировки, участие в конференциях,обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениямреализации основной общеобразовательной программы; - дистанционноеобразование; участие в различных педагогических проектах; создание ипубликация методических материалов и др. По плану повышенияквалификации педагогических и руководящих работников по вопросамвведения и реализации ФГОС СОО в 2020 - 2021 учебном году курсовуюподготовку осталось пройти только одному педагогу.Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональнаяготовность работников школы к реализации ФГОС СОО:- обеспечение оптимального вхождения педагогических и руководящихработников в систему ценностей современного образования;- освоение системы требований к структуре основной образовательнойпрограммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а такжесистемы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;- овладение учебно-методическими и информационно-методическимиресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.Одним из условий готовности образовательной организации к введениюФГОС СОО является создание системы методической работы,обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапахреализации требований ФГОС СОО. Роль методической работы школызначительно возрастает в условиях реализации требований ФГОС общегообразования, важностью использования современных образовательныхтехнологий.Целью методической работы является создание условий для повышенияуровня профессионального мастерства педагогических работников всоответствии с требованиями ФГОС.Задачи:1. Продолжить работу по повышению уровня профессиональногомастерства педагогических работников, реализации моделипрофессионального наставничества.2. Способствовать повышению качества образования за счет освоениясовременных образовательных технологий3. Совершенствование работы по предпрофессиональномусамоопределению обучающихся, проектированию индивидуальныхобразовательных траекторий обучающихся.Основные направления методической работы:• Аттестация педагогических кадров.• Повышение квалификации педагогических работников.
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• Освоение современных педагогических технологий, в т.ч.информационно-коммуникационных.• Методические семинары, конференции. Обобщение и распространениепедагогического опыта. Профессиональное наставничество, работа смолодыми (вновь прибывшими специалистами).• Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельнымнаправлениям введения и реализации ФГОС СООМетодическая работа призвана содействовать развитию основныхкомпетенций, необходимых для реализации требований ФГОС СОО иуспешного достижения обучающимися планируемых результатовосвоения основной общеобразовательной программы, в том числе умения:- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивноймотивации, а также самомотивирования обучающихся;- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощьюсовременных информационно-поисковых технологий;- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические идидактические материалы;- выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендоватьобучающимся дополнительные источники информации, в том числеинтернет-ресурсы;- выявлять и отражать в основной образовательной программе спецификуособых образовательных потребностей (включая региональные,национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числепотребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностямиздоровья и детей- инвалидов);- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектнуюдеятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;- оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиямиФГОС СОО, включая: проведение стартовой и промежуточнойдиагностики, внутришкольного мониторинга, осуществлениекомплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи;- интерпретировать результаты достижений обучающихся;- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами,электронными таблицами, электронной почтой и браузерами,мультимедийным оборудованием.
Уровень квалификации педагогических и иных работников,участвующих в реализации настоящей основной образовательнойпрограммы и создании условий для ее разработки и реализации:
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Категорияработников

Подтверждениеуровняквалификациидокументами обобразовании(профессиональнойпереподготовке)(%)

Подтверждение уровняквалификации результатамиаттестации

Соответствиезанимаемойдолжности (%)
Квалификационная категория (%)

Педагогическиеработники
100% 890%

Руководящиеработники
100% 100%

Иные работники 100% 50% 50%
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Кроме того, образовательная организация должна быть укомплектованавспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранениеусловий материально-технических и информационно-методическихусловий реализации основной образовательной программы.Профессиональное развитие и повышение квалификациипедагогических работников. Основным условием формирования инаращивания необходимого и достаточного кадрового потенциалаобразовательной организации является обеспечение в соответствии сновыми образовательными реалиями и задачами адекватности системынепрерывного педагогического образования происходящим изменениям всистеме образования в целом.Непрерывность профессионального развития педагогических и иныхработников образовательной организации, участвующих в разработке иреализации основной образовательной программы основного общегообразования характеризуется долей работников, повышающихквалификацию не реже одного раза в три года.При этом могут быть использованы различные образовательныеорганизации, имеющие соответствующую лицензию.Для достижения результатов основной образовательной программы входе ее реализации предполагается оценка качества и результативностидеятельности педагогических работников с целью коррекции ихдеятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплатытруда.Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональнаяготовность работников образования к реализации ФГОС ООО:—обеспечение оптимального вхождения работников образования всистему ценностей современного образования;—освоение системы требований к структуре основной образовательнойпрограммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а такжесистемы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;—овладение учебно-методическими и информационно-методическимиресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимогоквалификационного уровня педагогических работников, участвующих вразработке и реализации основной образовательной программы основногообщего образования является система методической работы,обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапахреализации требований ФГОС ООО.Актуальные вопросы реализации программы основного общегообразования рассматриваются методическими объединениями,действующими в образовательной организации, а также методическими иучебно-методическими объединениями в сфере общего образования,действующими на муниципальном и региональном уровнях.
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Педагогическими работниками образовательной организации системноразрабатываются методические темы, отражающие их непрерывноепрофессиональное развитие. К числу методических тем, обеспечивающихнеобходимый уровень качества как учебной и методическойдокументации, так и деятельности по реализации основнойобразовательной программы основного общего образования относятся:

№ Методическая тема Раздел образовательнойпрограммы, связанный сметодической темой
ФИО педагога,разрабатывающегометодическую тему

1.
«Метод мини-проектов каксредство активизациипознавательнойдеятельности учащихся науроках технологии врамках реализации ФГОС».

Е.А. Хайдина

2.
«Методическиеособенности организацииработы по ознакомлению сграфическим натюрмортомна уроках ИЗО»

Т.Г. Веселкова

3.
«Средства и методыповышения эффективностифизического воспитанияшкольников»

И.В. Смирнова

4.
«Развитие творческихспособностей на урокахмузыки в начальной школев условиях реализацииФГОС»;

Л.А. Светлова

5 Мониторинг развитияфизических качествучащихся»
Д.Ю. Балдин

6. «Активные методыобучения географии какодин из путей развитияспособностей учащихся врамках ФГОС»

Л.В. Лебедева

7. «Использование цифровыхобразовательныхресурсов на урокахбиологии»
О.М. Барболина

Управленческие
шаги

Задачи Результат Ответственные
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Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ».

1. Анализ системы
условий,
существующих в
школе

Определение исходного
уровня.
Определение
параметров для
необходимых
изменений.

Написание раздела ООП
«Система условий
реализации основной
образовательной
программы в
соответствии с
требованиями
Стандарта»

Администрация
школы

2. Составление
Сетевого графика
(дорожной
карты) по созданию
системы условий

Наметить конкретные
сроки и ответственных
лиц за создание
необходимых условий
реализации ООП ООО

Написание раздела ООП
«Система условий
реализации основной
образовательной
программы в
соответствии с
требованиями
Стандарта»

Администрация
школы

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ».
1. Создание
организационно
й структуры по
контролю за
ходом изменения
системы условий
реализации
ООП ООО.

1. Распределение
полномочий по
мониторингу
создания системы
условий.

Эффективный контроль
за ходом реализации
раздела ООП «Система
условий реализации
основной
образовательной
программы в
соответствии с
требованиями
Стандарта»

Директор

2. Отработка
механизмов
взаимодействия
между
участниками
образовательног
о процесса.

1. Создание
конкретных

Механизмов
взаимодействия,
обратной связи между
участниками
образовательного
процесса.

Создание комфортной
среды в школе, как для
учащихся, так и
педагогов.

Администрация
школы
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3. Проведение
различного
уровня
совещаний,
собраний по
реализации
данной
программы.

-Учёт мнения всех
участников
образовательного
процесса.
Обеспечение
доступности и
открытости,
привлекательности
школы.

Достижение высокого
качества образования,
предоставляемых услуг.

Администрация
школы

4. Разработка
системы
мотивации и
стимулирования
педагогов,
показывающих
высокое
качество знаний,
добившихся
полной
реализации
ООПНОО

1. Создание
благоприятной
мотивационной
среды
для реализации
образовательной
программы

Профессиональный и
творческий рост
педагогов и
учащихся.

Администрация
школы

Механизм «КОНТРОЛЬ».
1. Выполнение
Сетевого графика
по
Созданию
системы
условий через
чёткое
распределение
обязанностей по
контролю между
участниками
рабочей группы.

Создание
эффективной
системы
контроля

Достижение
необходимых
изменений, выполнение
нормативных
требований по
созданию системы
условий реализации
ООП ООО.

Администрация.

В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводитсямониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат кадровые,психолого- педагогические, финансовые, материально-технические,информационнометодические условия.Система мониторинга
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Объект
контроля

Содержаниеконтроля Методы
сбора
информации

Сроки
проведения

Ответственность

Кадровые
условия
реализации
ООП ООО

Проверка
укомплектованности
ОУ педагогическими,
руководящими и
иными работниками

Изучение
документации

Июль - август Директор

Установление
соответствия уровня

Изучение
документации

квалификации
педагогических и иных
работников ОУ
требованиям Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов и
служащих

При приеме
на работу

Директор

Проверка
обеспеченности
непрерывности
профессионального
развития
педагогических
работников ОУ

Изучение
документации
(наличие
документов
государственного
образца о
прохождении
профессиональной
переподготовки
или
повышения
квалификации

В течение
года

Зам. директора,
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Результативность
использования
педагогами
современных
образовательных
технологий

Оценивается по
качеству урока

В течение
года

Зам. директора,

Психолого
педагогиче
ские
условия
реализации
ООП ООО

Проверка степени
освоения педагогами
образовательной
программы повышения
квалификации (знание
материалов ФГОС
ООО)

Собеседование Август Зам. директора,

Оценка достижения
обучающимися
планируемых
результатов:
личностных,
метапредметных,
предметных

Анализ выполнения
комплексной
контрольной
работы

В течение
года

Зам. директора

Проверка условий
финансирования
реализации ООП ООО

Информация для
публичного отчета

В течение
года

Директор,
бухгалтер

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимойсистемы условий реализации ООП ООО
Направление Мероприятия Сроки

реализацииI. НормативноеобеспечениереализацииФГОС

1. Согласование с органомгосударственнообщественного управления (советашколы, управляющего совета, попечительскогосовета) основной общеобразовательной программыООО

Ежегодно,сентябрь

2. Внесение изменений в основнуюобщеобразовательную программу образовательногоучреждения
Ежегодно вчасти УП,календарногографика

3. Обеспечение соответствия нормативной базышколы требованиям ФГОС Постоянно
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4. Корректировка плана-графика введения ФГОСосновного общего образования Ежегодно

5. Определение списка учебников и учебных пособий,используемых в образовательном процессе всоответствии с ФГОС основного общего образования
Февраль(ежегодно)

6. Разработка локальных актов, устанавливающихтребования к различным объектам инфраструктурыобразовательного учреждения с учётом требований кминимальной оснащённости учебного процесса

Сентябрь(ежегодно)

7. Разработка: учебного плана; рабочих программучебных предметов, курсов, курсов внеурочнойдеятельности; календарного учебного графика;Разработка локальных актов (внесение изменений вних)

Ежегодно

II. Финансовоеобеспечениевведения ФГОС
1. Определение объёма расходов, необходимых дляреализации ООП ООО и достижения планируемыхрезультатов, а также механизма их формирования

Ноябрь(ежегодно)

2. Разработка локальных актов (внесение измененийв них), регламентирующих установление заработнойплаты работников образовательного учреждения, втом числе стимулирующих надбавок и доплат,порядка и размеров премирования

В течение года

3. Заключение дополнительных соглашений ктрудовому договору с педагогическими работниками Ежегодно

III.Организационноеобеспечениевведения

1. Обеспечение координации деятельности субъектовобразовательного процесса, организационныхструктур учреждения по введению ФГОС общегообразования

Сентябрь(ежегодно)

ФГОС 2. Разработка и реализация моделей взаимодействияучреждения общего образования и дополнительногообразования детей, обеспечивающих организациювнеурочной деятельности

Ноябрь 2019г. -август 2020г.

3. Реализация системы мониторингаобразовательных потребностей обучающихся иродителей по использованию часов вариативнойчасти учебного плана и внеурочной деятельности

Ежегодно
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4. Привлечение органов государственно
общественного управления образовательным
учреждением к проектированию и корректировке
основной образовательной программы основного
общего образования

Ежегодно

IV. Кадровое
обеспечение
введения ФГОС

1.Анализ кадрового обеспечения введения и
реализации ФГОС основного общего образования

Ежегодно

2. Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников образовательного
учреждения в связи с введением ФГОС

Ежегодно

3.Разработка (корректировка) плана методической
работы (внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на проблемы
реализации ФГОС основного общего образования

Ежегодно

V.
Информационное
обеспечение
введения ФГОС

1. Размещение на сайте ОУ информационныхматериалов о реализации ФГОС основного общегообразования
Ежегодно

2. Широкое информирование родительской
общественности о реализации перехода на новые
стандарты

Ежегодно

3. Организация изучения общественного мнения по
вопросам реализации новых стандартов и внесения
дополнений в содержание основной
образовательной программы основного общего
образования

Ежегодно

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и
результатах реализации ФГОС

Ежегодно

5. Разработка рекомендаций для педагогических
работников:— по организации внеурочной деятельности
обучающихся;— по организации текущей и итоговой оценки
достижения планируемых результатов;— по перечню и рекомендаций по использованию
интерактивных технологий

Постоянно по
мере
необходимости
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VI. Материально-
техническое
обеспечение
введения ФГОС

1. Анализ материально-технического обеспечения
введения и реализации ФГОС основного общего
образования

Сентябрь
(ежегодно)2. Обеспечение соответствия материальнотехнической

базы ОУ требованиям ФГОС
Ежегодно

3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических
условий требованиям ФГОС:

ежегодно

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП ООО противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения

ежегодно

5. Обеспечение соответствия
информационнообразовательной среды требованиям
ФГОС:

Сентябрь
(ежегодно)

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и электронными
образовательными ресурсами

Сентябрь
(ежегодно)

7. Наличие доступа ОУ к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в
федеральных и региональных базах данных

Сентябрь
(ежегодно)

8. Обеспечение контролируемого доступа участниковобразовательного процесса к информационнымобразовательным ресурсам в сети Интернет
постоянно

3.4.2.Описаниепсихолого-педагогическихусловийреализации основной образовательной программы основногообщего образования
Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной

организации, обеспечивают исполнение требований федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего
образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования, в частности:

обеспечивают преемственность содержания и форм организации
образовательной деятельности при реализации образовательных
программ начального образования, основного общего и среднего общего
образования;

способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к
условиям Организации с учетом специфики их возрастного
психофизиологического развития, включая особенности адаптации к
социальной среде;

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической
базы ОУ требованиям ФГОС

Ежегодно

3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических
условий требованиям ФГОС:

ежегодно

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП ООО противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения

ежегодно

5. Обеспечение соответствия
информационнообразовательной среды требованиям
ФГОС:

Сентябрь
(ежегодно)

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и электронными
образовательными ресурсами

Сентябрь
(ежегодно)

7. Наличие доступа ОУ к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в
федеральных и региональных базах данных

Сентябрь
(ежегодно)

8. Обеспечение контролируемого доступа участниковобразовательного процесса к информационнымобразовательным ресурсам в сети Интернет
постоянно
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работников Организации и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;

профилактику формирования у обучающихся девиантных форм
поведения, агрессии и повышенной тревожности.

В образовательной организации психолого-педагогическое
сопровождение реализации программы основного общего образования
осуществляется квалифицированными специалистами: —педагогом-
психологом (указать количество при наличии);

—учителем-логопедом (указать количество при наличии);
—учителем-дефектологом (указать количество при наличии);
—тьюторами (указать количество при наличии);
—социальным педагогом (указать количество при наличии).
В процессе реализации основной образовательной программыосновного общего образования образовательной организациейобеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участниковобразовательных отношений посредством системной деятельности иотдельных мероприятий, обеспечивающих: —формирование и развитиепсихолого-педагогической компетентности;—сохранение и укрепление психологического благополучия ипсихического здоровья обучающихся;—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; —формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; —дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетомособенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление,поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;—создание условий для последующего профессиональногосамоопределения;—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде исреде сверстников;—поддержка детских объединений, ученического самоуправления;—формирование психологической культуры поведения винформационной среде;—развитие психологической культуры в области использования ИКТ;В процессе реализации основной образовательной программыосуществляется индивидуальное психолого-педагогическоесопровождение всех участников образовательных отношений, в томчисле:—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программыосновного общего образования, развитии и социальной адаптации(указать при наличии);—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, иодаренных (указать при наличии);
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—обучающихся с ОВЗ (указать при наличии);—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работниковобразовательной организации, обеспечивающих реализациюпрограммы основного общего образования (указать при наличии);—родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся (указать при наличии).Психолого-педагогическая поддержка участников образовательныхотношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательнойорганизации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне.В процессе реализации основной образовательной программыиспользуются такие формы психолого-педагогического сопровождениякак:
 диагностика, направленная на определение особенностей статусаобучающегося, которая может проводиться на этапе переходаученика на следующий уровень образования и в конце каждогоучебного года;(краткое описание диагностических процедур, методик, графикапроведения — при наличии)
 консультирование педагогов и родителей, котороеосуществляется учителем и психологом с учетом результатовдиагностики, а также администрацией образовательнойорганизации;(расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных ихпроводить)
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение,коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебноговремени.(план-график проведения мероприятий — при наличии)

3.4.3. Финансово-экономические условия реализацииобразовательной программы основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации образовательной программыосновного общего образования опирается на исполнение расходныхобязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав наполучение общедоступного и бесплатного основного общего образования.Объем действующих расходных обязательств отражается вгосударственном задании образовательной организации.Государственное задание устанавливает показатели, характеризующиекачество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), атакже порядок ее оказания (выполнения).Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
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основного общего образования бюджетного (автономного) учрежденияосуществляется исходя из расходных обязательств на основегосударственного (муниципального) задания по оказаниюгосударственных (муниципальных) образовательных услуг, казенногоучреждения — на основании бюджетной сметы.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получениеобщедоступного и бесплатного основного общего образования вобщеобразовательных организациях осуществляется в соответствии снормативами, определяемыми органами государственной властисубъектов Российской Федерации.При этом формирование и утверждение нормативов финансированиягосударственной (муниципальной) услуги по реализации программосновного общего образования, в том числе адаптированных,осуществляются в соответствии с общими требованиями к определениюнормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услугв сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднегообщего, среднего профессионального образования, дополнительногообразования детей и взрослых, дополнительного профессиональногообразования для лиц, имеющих или получающих среднеепрофессиональное образование, профессионального обучения,применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечениевыполнения государственного (муниципального) задания на оказаниегосударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)государственным (муниципальным) учреждением.
Норматив затрат на реализацию образовательной программыосновного общего образования — гарантированный минимальнодопустимый объем финансовых средств в год в расчете на одногообучающегося, необходимый для реализации образовательной программыосновного общего образования, включает:
 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработкеи реализации образовательной программы основного общегообразования;
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средствобучения;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданийи оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местныхбюджетов).Нормативные затраты на оказание государственной илимуниципальной услуги в сфере образования определяются по каждомувиду и направленности образовательных программ, с учетом формобучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализацииобразовательных программ, образовательных технологий, специальных
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условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечениядополнительного профессионального образования педагогическимработникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания,охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренныхзаконодательством особенностей организации и осуществленияобразовательной деятельности (для различных категорий обучающихся),за исключением образовательной деятельности, осуществляемой всоответствии с образовательными стандартами, в расчете на одногообучающегося, если иное не установлено законодательством.Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средствместных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основногообщего образования муниципальными общеобразовательнымиорганизациями в части расходов на оплату труда работников,реализующих образовательную программу основного общегообразования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий,средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансовогообеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.В соответствии с расходными обязательствами органов местногосамоуправления по организации предоставления общего образования врасходы местных бюджетов включаются расходы, связанные сорганизацией подвоза обучающихся к образовательным организациям иразвитием сетевого взаимодействия для реализации основнойобразовательной программы общего образования (при наличии этихрасходов).Образовательная организация самостоятельно принимает решение вчасти направления и расходования средств государственного(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств,направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые длявыполнения государственного задания, придерживаясь при этомпринципа соответствия структуры направления и расходованиябюджетных средств в бюджете организации — структуре нормативазатрат на реализацию образовательной программы основного общегообразования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходына обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных сучебной деятельностью общеобразовательных организаций).При разработке программы образовательной организации в частиобучения детей с ОВЗ финансовое обеспечение реализацииобразовательной программы основного общего образования для детей сОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных условийдля коррекции нарушений развития.Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных)услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогическихработников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы
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педагогических работников за выполняемую ими учебную(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого всоответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органовгосударственной власти субъектов Российской Федерации, органовместного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогическихработников муниципальных общеобразовательных организаций,включаемые органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть нижеуровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующемсубъекте Российской Федерации, на территории которого расположеныобщеобразовательные организации.В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете региональногонорматива должны учитываться затраты рабочего временипедагогических работников образовательных организаций на урочную ивнеурочную деятельность.Формирование фонда оплаты труда образовательной организацииосуществляется в пределах объема средств образовательной организациина текущий финансовый год, установленного в соответствии снормативами финансового обеспечения, определенными органамигосударственной власти субъекта Российской Федерации, количествомобучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (приих наличии) и локальным нормативным актом образовательнойорганизации, устанавливающим положение об оплате труда работниковобразовательной организации.Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплатопределяются локальными нормативными актами образовательнойорганизации. В локальных нормативных актах о стимулирующихвыплатах определены критерии и показатели результативности и качествадеятельности и результатов, разработанные в соответствии стребованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программыосновного общего образования. В них включаются: динамика учебныхдостижений обучающихся, активность их участия во внеурочнойдеятельности; использование учителями современных педагогическихтехнологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методическойработе, распространение передового педагогического опыта; повышениеуровня профессионального мастерства и др.Образовательная организация самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплатытруда;
 соотношение фонда оплаты труда руководящего,педагогического, инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и
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иного персонала;
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой частифонда оплаты труда;
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплатытруда в соответствии с региональными и муниципальныминормативными правовыми актами.В распределении стимулирующей части фонда оплаты трудаучитывается мнение коллегиальных органов управления образовательнойорганизации (например, Общественного совета образовательнойорганизации), выборного органа первичной профсоюзной организации.При реализации основной образовательной программы с привлечениемресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействиядействует механизм финансового обеспечения образовательнойорганизацией и организациями дополнительного образования детей, атакже другими социальными партнерами, организующими внеурочнуюдеятельность обучающихся, и отражает его в своих локальныхнормативных актах.Взаимодействие осуществляется:
 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализацииобразовательных программ на проведение занятий в рамкахкружков, секций, клубов и др. по различным направлениямвнеурочной деятельности на базе образовательной организации(организации дополнительного образования, клуба, спортивногокомплекса и др.);
 за счет выделения ставок педагогов дополнительногообразования, которые обеспечивают реализацию дляобучающихся образовательной организации широкого спектрапрограмм внеурочной деятельности.Календарный учебный график реализации образовательнойпрограммы, примерные условия образовательной деятельности, включаяпримерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услугпо реализации образовательной программы в соответствии сФедеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации» (ст. 2, п. 10).Примерный расчет нормативных затрат оказания государственныхуслуг по реализации образовательной программы основного общегообразования соответствует нормативным затратам, определеннымПриказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований копределению нормативных затрат на оказание государственных(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего,основного общего, среднего общего, среднего профессионального
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образования, дополнительного образования детей и взрослых,дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих илиполучающих среднее профессиональное образование, профессиональногообучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовоеобеспечение выполнения государственного (муниципального) задания наоказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г.,регистрационный № 65811)Примерный расчет нормативных затрат оказания государственныхуслуг по реализации образовательной программы основного общегообразования определяет нормативные затраты субъекта РоссийскойФедерации (муниципального образования), связанные с оказаниемгосударственными (муниципальными) организациями, осуществляющимиобразовательную деятельность, государственных услуг по реализацииобразовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Обобразовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).Финансовое обеспечение оказания государственных услугосуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренныхорганизации на очередной финансовый год.
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечениепрограммы основного общего образования
Информационно-образовательная средаИнформационно-образовательная среда (ИОС) является открытойпедагогической системой, сформированной на основе разнообразныхинформационных образовательных ресурсов, современныхинформационно-телекоммуникационных средств и педагогическихтехнологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участниковобразовательного процесса, обеспечивающих достижение целейосновного общего образования, его высокое качество, личностноеразвитие обучающихся.Основными компонентами ИОС образовательной организацииявляются:

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам нагосударственном языке Российской Федерации (языке реализацииосновной образовательной программы основного общегообразования), из расчета не менее одного учебника по учебномупредмету обязательной части учебного плана на одногообучающегося;
 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-
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популярная литература, справочно-библиографические ипериодические издания);
 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели,печатные, экранно-звуковые средства, мультимедийныесредства);
 информационно-образовательные ресурсы Интернета,прошедшие в установленом порядке процедуру верификации иобеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, вт. ч. к наследию отечественного кинематографа;
 информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
 технические средства, обеспечивающие функционирование

информационно-образовательной среды;
 программные инструменты, обеспечивающие функционирование

информационно-образовательной среды;
 служба технической поддержки функционирования

информационно-образовательной среды.
ИОС образовательной организации предоставляет для участниковобразовательного процесса возможность:
 достижения обучающимися планируемых результатов освоенияООП ООО, в том числе адаптированной для обучающихся сограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
 развития личности, удовлетворения познавательных интересов,самореализации обучающихся, в том числе одаренных италантливых, через организацию учебной и внеурочнойдеятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическуюподготовку, систему кружков, клубов, секций, студий сиспользованием возможностей организаций дополнительногообразования, культуры и спорта, профессиональныхобразовательных организаций и социальных партнеров впрофессионально-производственном окружении;
 формирования функциональной грамотности обучающихся,включающей овладение ключевыми компетенциями,составляющими основу дальнейшего успешного образования иориентации в мире профессий;
 формирования социокультурных и духовно-нравственныхценностей обучающихся, основ их гражданственности,российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
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 индивидуализации процесса образования посредствомпроектирования и реализации индивидуальных образовательныхпланов обучающихся, обеспечения их эффективнойсамостоятельной работы при поддержке педагогическихработников;
 включения обучающихся в процесс преобразования социальнойсреды населенного пункта, формирования у них лидерскихкачеств, опыта социальной деятельности, реализации социальныхпроектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;
 формирования у обучающихся опыта самостоятельнойобразовательной и общественной деятельности;
 формирования у обучающихся экологической грамотности,навыков здорового и безопасного для человека и окружающей егосреды образа жизни;
 использования в образовательной деятельности современныхобразовательных технологий, направленных в том числе навоспитание обучающихся;
 обновления содержания программы основного общегообразования, методик и технологий ее реализации в соответствиис динамикой развития системы образования, запросовобучающихся и их родителей (законных представителей) сучетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;
 эффективного использования профессионального и творческогопотенциала педагогических и руководящих работниковорганизации, повышения их профессиональной,коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
 эффективного управления организацией с использованием ИКТ,современных механизмов финансирования.Электронная информационно-образовательная среда организацииобеспечивает:

6 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебнымизданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным врабочих программах посредством сайта (портала) образовательнойорганизации: (указывается сайт (портал), где размещенасоответствующая информация);
 формирование и хранение электронного портфолиообучающегося, в том числе его работ и оценок за эти работы;
 фиксацию и хранение информации о ходе образовательногопроцесса, результатов промежуточной аттестации и результатовосвоения программы основного общего образования;
 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатовобучения, реализация которых предусмотрена с применением
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1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защитеинформации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция)Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152- ФЗ (последняяредакция)Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью иразвитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редакция)Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями,осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционныхобразовательных технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017№816

электронного обучения, дистанционных образовательныхтехнологий;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса,в том числе синхронные и (или) асинхронные взаимодействияпосредством Интернета.Электронная информационно-образовательная среда позволяетобучающимся осуществить:
 поиск и получение информации в локальной сети организации иГлобальной сети — Интернете в соответствии с учебной задачей;
 обработку информации для выступления с аудио-, видео- играфическим сопровождением;
 размещение продуктов познавательной, исследовательской итворческой деятельности в сети образовательной организации иИнтернете;
 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;
 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях,представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием,освещением и мультимедиа сопровождением.В случае реализации программы основного общего образования, в томчисле адаптированной с применением электронного обучения,дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся втечение всего периода обучения обеспечен индивидуальнымнеограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой имеетсядоступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территорииорганизации, так и вне ее.Функционирование электронной информационно-образовательнойсреды требует соответвующих средств ИКТ и квалификации работников,ее использующих и поддерживающих.Функционирование электронной информационно-образовательнойсреды соответствует законодательству Российской Федерации1.Информационно-образовательная среда организации обеспечиваетреализацию особых образовательных потребностей детей с ОВЗ(указывается в случае реализации адаптированных основных
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образовательных программ основного общего образования обучающихся сОВЗ).Характеристика информационно-образовательной средыобразовательной организации по направлениям отражено в таблице (см.таблицу).
Образовательное учреждение обладает необходимой материально -технической базой, позволяющей успешно осуществлятьобразовательный процесс.Школа занимает четырёхэтажное панельное учебное здание общейплощадью кв.м и прилегаемый участок в га.В школе 26 учебных кабинета, в том числе - 1 кабинет техническоготруда и 1 кабинет обслуживающего труда, спортивный зал. Школарасполагает кабинетом психолога и логопеда, социального педагога.Для реализации ФГОС школа располагает специализированнымикабинетами физики, химии, информатики. Кабинеты имеют оптимальныйнабор демонстрационного и лабораторного оборудования.Функционирует кабинет информатики с 15 компьютерами,локальной сетью и выходом в Интернет, один мобильный компьютерныйкласс.В школе есть библиотека с хранилищем книг. Библиотека оснащенатехническими средствами для индивидуальной работы, доступом вИнтернет, доступом к периферийным устройствам, АРМ заведующейбиблиотекой. 100% обучающихся обеспечены необходимыми учебникамии учебными пособиями (норматив обеспеченности составляет 1 учебникна 1 человека).В рамках реализации мероприятий по исключению доступаобучающихся школы к ресурсам, не совместимым с задачами образованияи воспитания учащихся, разработана необходимая нормативная база поусилению контроля за соблюдением законодательства и нормативныхактов по вопросам регламентации доступа к информации в сети ИнтернетГорячее питание организовано для всех обучающихся набесплатной и платной основе в школьной столовой на 90 посадочныхмест. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляетмедицинский работник на основе договора с БУЗ ВО «Вологодскаягородская поликлиника №3» - школьный фельдшер. Имеютсямедицинский, процедурный и стоматологический кабинеты.Для психолого-педагогического сопровождения обучающихсяфункционируют кабинеты педагога-психолога, социального педагога.В целях обеспечения безопасности образовательного процесса вшколе имеется автоматическая пожарная сигнализация с речевымоповещением, система экстренного вызова полиции.



№ п/п Компоненты информационно- образовательной среды Наличие компонентовИОС
Сроки создания условий всоответствии стребованиями ФГОС (вслучае полного иличастично отсутствияобеспеченности)

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждомупредмету, курсу, модулю обязательной части учебного плана ООПООО в расчете не менее одного экземпляра учебника по предметуобязательной части учебного плана на одного обучающегося
2. Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебныепособия по каждому учебному предмету, курсу, модулю,входящему в часть, формируемую участниками образовательныхотношений, учебного плана ООП ООО в расчете не менее одногоэкземпляра учебника по предмету обязательной части учебногоплана на одного обучающегося
3. Фонд дополнительной литературы художественной и научно-популярной, справочно-библиографических, периодическихизданий, в том числе специальных изданий для обучающихся сОВЗ

Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования

Таблица
Характеристика информационно-образовательной среды





4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения):
 натурный фонд (натуральные природные объекты,коллекции промышленных материалов, наборы дляэкспериментов, коллекции народных промыслов и др.);
 модели разных видов;
 печатные средства (демонстрационные: таблицы,репродукции портретов и картин, альбомы изобразительногоматериала и др.; раздаточные: дидактические карточки,пакеты-комплекты документальных материалов и др.);
 экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии,видеофильмы),
 мультимедийные средства (электронные приложения кучебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронныемедиалекции, тренажеры, и др.)

5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета (обеспечендоступ для всех участников образовательного процесса)
6. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура
7. Технические средства, обеспечивающие функционированиеинформационно-образовательной среды
8. Программные инструменты, обеспечивающие функционированиеинформационно-образовательной среды
9. Служба технической поддержки функционированияинформационно-образовательной среды

Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования1181
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Условия для функционирования информационно-образовательнойсреды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций.
Материально-технические условия реализации основнойобразовательной программы основного общего образованияМатериально-технические условия реализации основнойобразовательной программы основного общего образования должныобеспечивать:

 возможность достижения обучающимися результатов освоения
основной образовательной программы основного общего
образования;

 безопасность и комфортность организации учебного процесса;
 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, пожарной иэлектробезопасности, требований охраны труда, современныхсроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий исооружений, благоустройства территории;
 возможность для беспрепятственного доступа всех участниковобразовательного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, кобъектам инфраструктуры организации, осуществляющейобразовательную деятельность.

В образовательной организации закрепляются локальными актамиперечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс.Критериальными источниками оценки материально-техническихусловий образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО,лицензионные требования и условия Положения о лицензированииобразовательной деятельности, утвержденного постановлениемПравительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а такжесоответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»;

 перечень учебников, допущенных к использованию приреализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ основного общего, среднего общегообразования (в соответствии с действующим Приказом
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Министерства просвещения РФ);
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения ивоспитания, необходимых для реализации образовательныхпрограмм начального общего, основного общего и среднегообщего образования, соответствующих современным условиямобучения, необходимого при оснащении общеобразовательныхорганизаций в целях реализации мероприятий по содействиюсозданию в субъектах Российской Федерации (исходя изпрогнозируемой потребности) новых мест вобщеобразовательных организациях, критериев егоформирования и требований к функциональному оснащению, атакже норматива стоимости оснащения одного местаобучающегося указанными средствами обучения и воспитания»(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982);
 аналогичные перечни, утвержденные региональныминормативными актами и локальными актами образовательнойорганизации, разработанные с учетом особенностей реализацииосновной образовательной программы в образовательнойорганизации.В зональную структуру образовательной организации включены:
 участки (территории) с целесообразным набором оснащенныхзон;
 входная зона;
 учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебногопроцесса;
 лаборантские помещения;
 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой,читальным залом;
 спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка);
 пищевой блок;
 административные помещения;
 гардеробы;
 санитарные узлы (туалеты);
 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря.Состав и площади помещений предоставляют условия для:
 основного общего образования согласно избраннымнаправлениям учебного плана в соответствии с ФГОС ООО;
 организации режима труда и отдыха участниковобразовательного процесса;
 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимыхкомплектов мебели, в том числе специализированной, и учебного
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оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательногопроцесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин.В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят:
 учебный кабинет русского языка;
 учебный кабинет литературы;
 учебный кабинет иностранного языка;
 учебный кабинет истории;
 учебный кабинет географии;
 учебный кабинет изобразительного искусства;
 учебный кабинет музыки;
 учебный кабинет физики;
 учебный кабинет химии;
 учебный кабинет биологии и экологии;
 учебный кабинет математики;
 учебный кабинет информатики;
 учебный кабинет (мастерская) технологии;
 учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности.При реализации программ по специальным предметам икоррекционным развивающим курсам адаптированных образовательныхпрограмм ООО организацией предусматриваются соответствующиеучебные классы. Возможна интеграция кабинетов (например, кабинетрусского языка и литературы, кабинет истории и обществознания,кабинет изобразительного искусства и мировой художественнойкультуры и другие варианты интеграции), а также созданиеспециализированных кабинетов (кабинет-музей историческогокраеведения, лаборатория химического практикума, класс-аудитория дляестественно-научных предметов и др.), наличие которых предполагаетсяутвержденной в организации образовательной программой.Учебные кабинеты включают следующие зоны:
 рабочее место учителя с пространством для размещения частоиспользуемого оснащения;
 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей;
 пространство для размещения и хранения учебногооборудования;
 демонстрационную зону.Организация зональной структуры учебного кабинета отвечаетпедагогическим и эргономическим требованиям, комфортности ибезопасности образовательного процесса.Компонентами оснащения учебного кабинета являются:
 школьная мебель;
 технические средства;
 лабораторно-технологическое оборудование;
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 фонд дополнительной литературы;
 учебно-наглядные пособия;
 учебно-методические материалы.В базовый комплект мебели входят:
 доска классная;
 стол учителя;
 стул учителя (приставной);
 столы ученические (регулируемые по высоте);
 стулья ученические (регулируемые по высоте);
 шкаф для хранения учебных пособий;
 стеллаж демонстрационный.Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечаюттребованиям учебного назначения, максимально приспособлены кособенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятойкатегории разработанного стандарта (регламента).В базовый комплект технических средств входят:
 компьютер/ноутбук с периферией;
 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер,ксерокс;
 сетевой фильтр;В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики,технологии, основ безопасности жизнедеятельности, изобразительногоискусства, музыки, а также в помещениях для реализации программ поспециальным предметам и коррекционно-развивающим курсамобщеобразовательных программ основного общего образованияпредусматривается наличие специализированной мебели.

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивногоинвентаря, в соответствии с рабочей программой, утвержденнойорганизацией, оснащается:
 инвентарем и оборудованием для проведения занятий пофизической культуре и спортивным играм;
 стеллажами для спортивного инвентаря;
 комплектом скамеек.Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательнойорганизации) включает:
 стол библиотекаря, кресло библиотекаря;
 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатныхи медиапособий, художественной литературы;
 стол для выдачи учебных изданий;
 шкаф для читательских формуляров;
 картотеку;
 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные,
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компьютерные);
 стулья ученические, регулируемые по высоте;
 технические средства обучения (персональные компьютеры(настольные, ноутбуки), планшеты, копировально-множительнаятехника), обеспечивающие возможность доступа к электроннойИОС организации и использования электронныхобразовательных ресурсов участниками образовательногопроцесса.При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иныхподразделений образовательной организации при реализации различныхвариантов адаптированных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ создаетсябезбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные рабочиеместа для обучающихся.Обеспечение техническими средствами обучения (персональнымикомпьютерами), лицензированными программными продуктами, базамиданных и доступом к информационно-образовательным ресурсам должноосуществляться с учетом создания и обеспечения функционированияавтоматизированных рабочих мест для педагогических работников,административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала,участвующих в разработке и реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образования.

Оснащение персональными компьютерами иинформационным оборудованиемОписаниекомпьютерного классили комплекса
Где установленыкомпьютеры Общее количествоперсональныхкомпьютеровНоутбук/ PSМобильныйкомпьютерный класс свыходом в Интернет

Кабинет №18 0 / 15Кабинет №16 1 / 0Кабинет начальной школы№14 14 / 0
Кабинеты администрации(дир,зам,зам,зам,зам.документовед)

0 / 6

Библиотека 1 / 1Учительская 1 / 1Дополнительное оборудование (в т.ч. ТСО)
№ Наименование Характеристики Количество1 Ноутбук Acer Портативно программно-технический комплекс тип 1 (учителя)Acer: ТМР643-MG-53214G50MakkМышь оптическая, операционнаясистема Microcoft: Windowc 7

1



839

Professional Russian 64-bitAcer Портативно программно-технический комплекс тип 2 (ученика)Acer: ТМР643-MG-53214G50MakkМышь оптическая, операционнаясистема Microcoft: Windowc 7Professional Russian 64-bit

15

Asus K53UE450 15.6 1Toshiba SateIIite C650-14E 3
HP 550 СМ530 1,73/1Gb/120Gb/DVDRWWiFi 14

Acer 15,6 Е5-571G i3 4005(1.7)/4096/500/NV/DVD-SMulti/WiFi/BT/Cam/Win8.1
8

2 Персональныйкомпьютер Рабочее место руководителя 1Рабочее место библиотекаря 1Рабочее место ученика 153 Копировальныйаппарат Kiosera mita 1635 1
4 МФУ (принтер-сканер-копир) HP Laser Jet Pro M1132 1
5 Принтер Samsiung 3HP LaserJet Р1006 2Epson zx-1050 1HP LaserJet 1005 2Canon MP 160 1LazerJet Pro 200 color 16 Интерактивнаядоска С программным обеспечениемрусифицированным SMART Board480 Кабель USB, USB Кабель А-В5.0m

5

7 Проектор Проектор BenQ MS502 5Проектор мультимедийный NECWT610 3
Проектор мультимедийный AcerX1161 P 3D 2

Проектор мультимедийный ToshibaTDP1024 5
Проектор мультимедийный ViewSonic 1

8 Микроскопцифровой MicroLife ML-12-1.3 15
9 Экран рулонный Mattie White7 180x180 310 Телевизор Samsung 3LG 1Sitronics 2SHARP 1
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Рубин 1Электа 1Витязь 1Ролсон 1

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООПвключает в себя: учебники, учебные пособия, справочники,хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методическиепособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин ит.п. Перечень УМК представлен в таблице.

№ п/п Учебники, пособия для учащихся(наименование, автор,издательство, год издания)
класс издательство годиздания1. Русский язык. 5 класс. Учебник дляобщеобразовательныхорганизаций. В двух частях,7издание. Ладыженская Т.А.,Баранов М.Т. Тростенцова Л.А.,Григорян Л.Т., Кулибаба И.И.,Ладыженская Н.В.

5АБВ Просвещение 2017

2. Русский язык.6 класс. БарановМ.Т., ЛадыженскаяТ.А.,Тростенцова Л.А.,Ладыженская Н.В.

6АБВ Просвещение 2016

3. Русский язык. 7 класс. БарановМ.Т., Ладыженская Т.А.,Тростенцова Л.А.,ЛадыженскаяН.В.,Григорян Л.Т.,АлександроваО.М., Дейкина А.Д.,Кулибаба И.И

7АБВ Просвещение 2017

4. Русский язык. 8 класс. Учебник дляобщеобразовательныхорганизаций. Тростенцова Л.А.,Ладыженская Т.А., ДейкинаА.Д.,Александрова О.М.

8АБВ Просвещение 2018

5. Русский язык. 9 класс. Бархударов,С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов. 9АБВ Просвещение 20196. Литература.5 класс. Учебник дляобщеобразовательныхорганизаций. В двух частях.,7издание. Коровина В.Я., ЖуравлёвВ.П.,Коровин В.И

5АБВ Просвещение 2018

7. Литература. 6 класс. Учебник дляобщеобразовательных учреждений.В 2 частях. Полухина В.П.,Коровина В.Я., Журавлёв В.П.,

6АБВ Просвещение 2016
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Коровин В.И.8. Литература.7 класс. Учебник дляобщеобразовательныхорганизаций. В 2частях.В.Я.Коровина,В.П.Журавлёв, В.И.Коровин.

7АБВ Просвещение 2017

9. Литература.8 класс. Учебник дляобщеобразовательныхорганизаций. В 2 частях.В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв,В.И.Коровин.

8АБВ Просвещение 2018

10. Литература.9 класс. Коровина В.Я.-М.: Просвещение, 2019. 9АБВ Просвещение 2019
11. Английский язык. Rainbow English.Учебник в двух частях. 5 класс.Афанасьева О.В., И.В.Михеева,К.М.Баранова.

5АБВ Дрофа 2016

12. Английский язык. 6 класс. В 2-хчастях. О.В. Афанасьева, И.В.Михеева, К.М. Баранова
6АБВ Дрофа 2016

13. Английский язык. 7 класс.Учебник.В двух частях. Афанасьева О.В.,И.В.Михеева, К.М.Баранова.Rainbow English.

7АБВ Дрофа 2017

14. Английский язык. 8 класс. RainbowEnglish. Учебник в 2 частях.Афанасьева О.В., Михеева И.В.,Баранова К.М.

8АБВ Дрофа 2019

15. Английский язык. 9 класс. RainbowEnglish. Учебник в 2 частях.Афанасьева О.В., Михеева И.В.,Баранова К.М.

9АБВ Дрофа 2019

16. Немецкий язык.5 класс. Учебникдля общеобразовательныхучреждений.Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.,Збранкова М.

5АБВ Просвещение: Cornelsen 2016

17. Немецкий язык. Второйиностранный язык. 6 класс.Учебник для бщеобразовательныхорганизаций (Горизонты). М.М.Аверин, Ф. Джин, Л. Роман и др.

6АБВ Просвещение: Cornelsen 2016

18. Немецкий язык. Второйиностранный язык. 7 класс.Учебник для бщеобразовательныхорганизаций (Горизонты). М.М.Аверин, Ф. Джин, Л. Роман и др.

7АБВ Просвещение: Cornelsen 2017

19. Немецкий язык. Второй 8 Просвещение 2018
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иностранный язык. 8 класс.Учебник для бщеобразовательныхорганизаций (Горизонты). М.М.Аверин, Ф. Джин, Л. Роман и др.

АБВ : Cornelsen

20. Немецкий язык. Второйиностранный язык. 9 класс.Учебник для бщеобразовательныхорганизаций (Горизонты). М.М.Аверин, Ф. Джин, Л. Роман и др.

9АБВ Просвещение: Cornelsen 2018

21. Математика. 5 класс /А.Г. Мерзляк,В.Б. Полонский, М.С. Якир 5АБВ Вентана-Граф 2014
22. Математика. 6 класс. А.Г. Мерзляк,В.Б. Полонский, М.С. Якир 6АБВ Вентана-Граф 2016
23. Мерзляк А.Г. Алгебра: 7 класс:учебник для учащихсяобщеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,М.С. Якир.

7АБВ Вентана-Граф 2017

24. Геометрия: 7класс: учебник дляучащихся общеобразовательныхорганизаций / А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М. С. Ярик.

7АБВ Вентана-Граф 2017

25. Мерзляк А.Г. Алгебра: 8 класс:учебник для учащихсяобщеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,М.С. Якир.

8АБВ Вентана-Граф 2017

26. Геометрия: 8класс: учебник дляучащихся общеобразовательныхорганизаций / А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М. С. Ярик.

8АБВ Вентана-Граф 2017

27. Мерзляк А.Г. Алгебра: 9 класс:учебник для учащихсяобщеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,М.С. Якир.

9АБВ Вентана-Граф 2017

28. Геометрия: 9 класс: учебник дляучащихся общеобразовательныхорганизаций / А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М. С. Ярик.

9АБВ Вентана-Граф 2017

29. Вигасин А.А., Годер Г.И.,Свенцицкая И.С. Всеобщаяистория. История Древнего мира. 5класс.

5АБВ Просвещение 2016

30. Агибалова Е.В., Донской Г.М./Подред. Сванидзе А.А. Всеобщаяистория. История средних веков.
6АБВ Просвещение 2016
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31. Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,Стефанович П.С. и др./ Под ред.Торкунова А.В.История России. 6класс.

6АБВ Просвещение 2016

32. Юдовская А.Я., Баранов П.А.,Ванюшкина Л.М./Под ред.Искендерова А.А.Всеобщаяистория. История Новоговремени.7 класс.

7АБВ Просвещение 2017

33. Арсентьев, А.А. Данилов, И. В.Курукин / под ред. А.В. Торкунова.История России.
7АБВ Просвещение 2017

34. Юдовская А.Я., БарановП.А.,Ванюшкина Л.М. и др./Подред. Искендерова А.А.Всеобщаяистория. История нового времени.8 класс.

8АБВ Просвещение 2017

35. Арсентьев, А.А. Данилов, И. В.Курукин и др./ под ред. А.В.Торкунова. История России. 8класс.

8АБВ Просвещение 2017

36. Юдовская А.Я., Баранов П.А.,Ванюшкина Л.М. и др./Под ред.Искендерова А.А.Всеобщаяистория. История Нового времени.9 класс

9АБВ Просвещение 2018

37. Арсентьев, А.А. Данилов, А. А.Левандовский/ под ред. А.В.Торкунова. История России. 9класс

9АБВ Просвещение 2018

38. Обществознание. 5-9 кл.Авторский коллектив под ред.Боголюбова Л.Н.
6АБВ Просвещение 2017

39. Обществознание. 5-9 кл.Авторский коллектив под ред.Боголюбова Л.Н
7АБВ Просвещение 2017

40. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,Иванова Л.Ф. и др./Под ред.Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И.Обществознание. 8 кл

8АБВ Просвещение 2017

41. Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И.,Жильцова Е.И. и др./Под ред.Боголюбова Л.Н., Матвеева А.И.Обществознание. 9 кл.

9АБВ Просвещение 2017

42. Биология. Бактерии, грибы,растения. 5 класс. Пасечник В.В. 5АБВ Дрофа 2015
43. Биология. Многообразиепокрытосеменных. 6 класс. В.В.Пасечник

6АБВ Дрофа 2016
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44. География. Введение в географию.5 класс М., Е.М. Домогацких, Э.Л.Введенский, А.И.Плешаков.
5АБВ Русскоеслово 2015

45. Г География. 6 класс. Е.М.Домогацких, Н.И. Алексеевский 6АБВ Русскоеслово 2016
46. Физика. 7 класс. А. В. Пёрышкин. 7АБВ Дрофа 2017
47. Физика. 8 класс. А. В. Пёрышкин. 8АБВ Дрофа 2018
48. Физика. 9 класс. А. В. Пёрышкин. 9АБВ Дрофа 2019
49. Информатика: учебник для 5классаАвторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю.Год издания: 2014

5АБВ БИНОМ.Лабораториязнаний
2016

50. Информатика: учебник для 6классаАвторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю.Год издания: 2015

6АБВ БИНОМ.Лабораториязнаний
2016

51. Информатика: учебник для 7классаАвторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю.Год издания: 2015

7АБВ БИНОМ.Лабораториязнаний
2017

52. Информатика: учебник для 8классаАвторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю.Год издания: 2013

8АБВ БИНОМ.Лабораториязнаний
2018

53. Информатика: учебник для 9классаАвторы:Н.Д.УгриновичГод издания: 2014

9АБВ БИНОМ.Лабораториязнаний
2019

54. Изобразительное искусство.Декоративно-прикладноеискусство в жизни человека. 5класс. Учебник дляобщеобразовательных организацийпод редакцией Б.М.Неменского.Авторы:Горяева Н.А., ОстровскаяО.В.

5АБВ Просвещение 2016

55. Изобразительное искусство.Искусство в жизни человека. 6класс. Л.А. Неменская / под ред.БМ. Неменского

6АБВ Просвещение 2016

56. Изобразительное искусство.Дизайн и архитектура в жизничеловека.7 класс. Учебник дляобщеобразовательныхорганизаций.

7АБВ Просвещение 2017
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Питерских А.С, Гуров Г.Е./Под ред. Б.М.Неменского

57. Изобразительное искусство.Изобразительное искусство втеатре, кино, на телевидении. 8класс.Учебник дляобщеобразовательныхорганизаций. А.С.Питерских./Под редакцией Б.М.Неменского

8АБВ Просвещение 2018

58. Музыка. 5 класс. Учебник дляобщеобразовательныхорганизаций. КритскаяЕ.Д.,Шмагина Т.С., Сергеева Г.П.

5АБВ Просвещение 2015

59. Музыка. 6 класс. Учебник дляобщеобразовательныхорганизаций. КритскаяЕ.Д.,Шмагина Т.С., Сергеева Г.П.

6АБВ Просвещение 2016

60. Музыка. 7 класс. Учебник дляобщеобразовательныхорганизаций. КритскаяЕ.Д.,Шмагина Т.С., Сергеева Г.П.

7АБВ Просвещение 2016

61. Музыка. 8 класс. Учебник дляобщеобразовательныхорганизаций. КритскаяЕ.Д.,Шмагина Т.С., Сергеева Г.П.

8АБВ Просвещение 2017

62. Основы безопасностижизнедеятельности. 5 класс. (Вкомплекте с электроннымприложением). Смирнов А. Т.,Хренников Б. О. / Под ред.Смирнова А. Т.

5АБВ Просвещение 2012

63. Основы безопасностижизнедеятельности. 6 класс. А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников / подред. А.Т. Смирнова

6АБВ Просвещение 2016

64. А.Т.Смирнов «Основыбезопасности жизнедеятельности»7 класс.
7АБВ Просвещение 2016

65. А.Т.Смирнов «Основыбезопасности жизнедеятельности»8 класс.
8АБВ Просвещение 2016

66. Технология. Технология ведениядома: 5 класс: учебник дляучащихся общеобразовательныхорганизаций/Н.В. Синица, В.Д.Симоненко

5АБВ Вентана-Граф 2014
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67. Технология. Технология ведениядома. 6 класс. Н.В. Синицина, В.Д.Симоненко
6АБВ Вентана-Граф 2016

68. Технология. Индустриальныетехнологии: 5 класс. А.Т.Тищзенко, В.д. Симоненко
5АБВ Вентана-Граф 2015

69. Технология. Индустриальныетехнологии. 6 класс. А.Т. Тищенко,В.Д. Симоненко
6АБВ Вентана-Граф 2016

70. Технология: 7 класс: учебник дляобщеобразовательных учреждений/(Самородский П.С. Синица Н.В.,Правдюк В.Н. и др.); под ред. В.Д.Симоненко

7АБВ Вентана-Граф 2016

71. Технология: 8 класс: учебник дляучащихся общеобразовательныхучреждений /(Б.А. Гончаров, Е.В.Елисеева, А.А. Электов и др.); подред. В.Д. Симоненко

8АБВ Вентана-Граф 2016

72. Физическая культура 5-6-7:учебник для общеобразовательныхучреждений/М.Я. Виленский, И.Т.Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.Под ред. М.Я. Виленского

5АБВ Просвещение 2014

73. Физическая культура. 5-7-е классы.М.Я. Виленский, И.Т. Туревский,Т.Ю. Торочкова и др. /под ред.М.Я. Виленского

6АБВ Просвещение 2016

74. Физическая культура .5 -7: учебникдля общеобразовательныхучреждений/М.Я. Виленский, И.Т.Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.Под ред. М.Я. Виленского

7АБВ Просвещение 2016

75. Физическая культура.8-9: учебникдля общеобразовательныхучреждений/В.И. Лях, А.А.Зданевич. Под ред. В.И. Ляха

8АБВ Просвещение 2016

76. Физическая культура.8-9: учебникдля общеобразовательныхучреждений/В.И. Лях, А.А.Зданевич. Под ред. В.И. Ляха.

7АБВ Просвещение 2016

77. Информатика: учебник для 6 класс.Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 6АБВ БИНОМ.Лабораториязнаний
2016

78. Основы духовно-нравственнойкультуры народов России. 5 класс.Н.Ф. Виноградов, В.И. Власенко,А.В. Поляков

5АБВ Вентана-Граф 2015
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ОЦЕНОЧНЫЕ ИМЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
https://drive.google.com/drive/folders/1XzAxQ4exGS91U9DCBbmKVMKa9522Vswy

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода наобновлённые ФГОС О в МОУ « СОШ № 7»на 2022-2027 учебный год
№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответствен
ные

Результат

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённымФГОС НОО и ФГОС ООО1 Создание рабочей
группы по обеспечению
перехода на
обновлённые ФГОС
НОО и ФГОС ООО

Март, 2022 года Директор,Заместительдиректора поУВР

Приказ о создании рабочих
групп по обеспечению
перехода на ФГОС НОО и
ФГОС ООО
Рабочая группа по
обеспечению перехода на
ФГОС НОО.
Рабочая группа по
обеспечению перехода на
ФГОС ООО2 Проведение

общешкольного
родительского собрания,
посвященного
постепенному переходу
на обновлённые ФГОС
НОО и ООО за период

Сентябрь,
2022 года

Директор,
Заместитель
директора по
УВР,
Заместитель
директора по
ВР

Протокол общешкольного
родительского собрания,
посвященного постепенному
переходу на обновлённые
ФГОС НОО и ООО за
период 2022-2027 годов

https://drive.google.com/drive/folders/1XzAxQ4exGS91U9DCBbmKVMKa9522Vswy
https://drive.google.com/drive/folders/1XzAxQ4exGS91U9DCBbmKVMKa9522Vswy
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2022-2027 уч.г.г.

3 Проведение классных
родительских собраний
для будущих 1-х
классов, посвященных
обучению по
обновлённым ФГОС
НОО

Май, ежегодно
с 2022 года

Заместители
директора по
УВР, ВР,
классные
руководители
1 кл.

Протоколы классных
родительских собраний в 1 -
х классах

4 Проведение классных
родительских собраний
в 5-х классах,
посвященных переходу
на обновлённые ФГОС
ООО

Май, ежегодно,
2022-2027 годы Заместители

директора по
УВР, ВР, ИР
классные
руководители
5 кл.

Протоколы классных
родительских собраний в 5-х
классах, посвященных
переходу на обновлённые
ФГОС ООО

5 Проведение
просветительских
мероприятий,
направленных на
повышение
компетентности
педагогов
образовательной
организации и
родителей обучающихся

Ежегодно, втечениеучебногогода всоответствиис графиком

Заместители
директора по
УВР, ВР, ИР

Аналитические отчеты
зам.директора по УВР и ВР
о проведенных
просветительских
мероприятиях Пакет
информационно-
методических материалов
Разделы на сайте ОО

6 Анализ имеющихся в
образовательной
организации условий и
ресурсного обеспечения
реализации
образовательных
программ НОО и ООО в
соответствии с
требованиями новых
ФГОС НОО и ООО

Март- апрель,
2022 года

Директор,
Заместители
директора
УВР, ИР

Аналитическая записка об
оценке условий
образовательной
организации с учетом
требований обновлённых
ФГОС НОО и ООО
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7 Анализ соответствия
материально-
технической базы
образовательной
организации для
реализации ООП НОО и
ООО действующим
санитарным и
противопожарным
нормам, нормам охраны
труда

Март-- июнь
2022 года

Директор,
Заместители
директора
УВР, ИР,
АХЧ

Аналитическая записка об
оценке материально-
технической базы
реализации ООП НОО и
ООО, приведение ее в
соответствие с
требованиями обновлённых
ФГОС НОО и ООО

8 Комплектование фонда
библиотеки по всем
предметам учебных
планов для реализации
обновлённых ФГОС
НОО и ООО в
соответствии с
Федеральным перечнем
учебников

Ежегодно до
1 сентября
2022-2027

годов

Зав.
библиотеко
й,
Зам.директо
ра по УВР

Наличие утвержденного и
обоснованного списка учебников
для реализации обновлённых
ФГОС НОО и ООО.
Формирование ежегодной заявки
на обеспечение образовательной
организации учебниками в
соответствии с ФПУ

9 Разработка и реализация
системы мониторинга
образовательных
потребностей (запросов)
обучающихся и
родителей (законных
представителей) для
проектирования учебных
планов НОО и ООО в
части, формируемой
участниками
образовательных
отношений, и планов
внеурочной деятельности
НОО и ООО

март
2022года

Заместители
директора
УВР, ИР,
ВР

Аналитическая справка
зам.директора по УВР.
Аналитическая справка
зам.директора по ВР
Аналитическая справка
зам.директора по ИР
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10 Разработка и реализация
моделей сетевого
взаимодействия
образовательной
организацииси
учреждений
дополнительного
образования детей,
учреждений культуры и
спорта, средних
специальных и высших
учебных заведений,
учреждений культуры,
обеспечивающих
реализацию ООП НОО и
ООО в рамках перехода
на обновлённые ФГОС
НОО
и ООО

Май- август,
2022 года

Директор,
Зам.директо
ра по УВР,

ВР

Модели сетевого
взаимодействия Договоры о
сетевом взаимодействии

11 Обеспечение
координации сетевого
взаимодействия
участников
образовательных
отношений по
реализации ООП НОО и
ООО в рамках перехода
на обновлённые ФГОС
НОО и ООО

В течение
всего периода

перехода
2022-2027 г.г.

Директор,
Зам.директо
ра по УВР,
ВР

Пакет документов по сетевому
взаимодействию

12 Привлечение
руководителей МО,
рабочих групп к
проектированию
основной
образовательной
программы начального и
основного общего
образования

В течение
всего периода

20222027
годов

Директор Протоколы заседаний

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённымФГОС НОО и ФГОС ООО
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13 Формирование банка
данных нормативно-
правовых документов
федерального,
регионального,
муниципального
уровней,
обеспечивающих переход
на новые ФГОС НОО и
ФГОС ООО

В течение
всего периода

Директор Банк данных нормативно-
правовых документов
федерального, регионального,
муниципального уровней,
обеспечивающих реализацию
ФГОС НОО и ФГОС ООО

14

Изучение документов
федерального,
регионального уровня,
регламентирующих

В течение
всего периода

Директор,
Заместители
директора
УВР, ИР,
ВР, ,

Листы ознакомления с
документами федерального,
регионального уровня,
регламентирующими введение
ФГОС НОО и ФГОС ООО

введение ФГОС НОО иФГОС ООО педагоги

15 Внесение изменений в
программу развития
образовательной
организации

Апрель,май2022
года

Директор Приказ о внесении изменений в
программу развития
образовательной организации

16 Внесение изменений и
дополнений в Устав
образовательной
организации (при
необходимости)

До 01.09.2022 Директор Устав образовательнойорганизации

17 Разработка приказов,
локальных актов,
регламентирующих
введение ФГОС НОО и
ФГОС ООО

Март-
август,2022

- года
Директор,
зам.директо
ра по УВР,
ИР,ВР

Приказы, локальные акты,
регламентирующие переход на
новые ФГОС НОО и ФГОС
ООО

18 Приведение в
соответствие с
требованиями новых
ФГОС НОО и ООО
должностных
инструкций работников
образовательной
организации

До 01.09.2022 Директор Должностные
инструкции
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19 Разработка на основе
примерной основной
образовательной
программы НОО
основной
образовательной
программы НОО
образовательной
организации, в том числе
рабочей программы
воспитания,
календарного плана
воспитательной работы,
программы
формирования УУД, в
соответствии с
требованиями
обновлённых ФГОС
НОО

До 01.06.2022 Директор,
Зам.директо
ра по УВР,
ВР, ИР

Протоколы заседаний рабочей
группы по разработке основной
образовательной программы
НОО.
Основная образовательная
программа НОО, в том числе
рабочая программа воспитания,
календарный план
воспитательной работы,
программа формирования УУД

20 Разработка на основе
примерной основной
образовательной
программы ООО
основной
образовательной
программы ООО
образовательной
организации, в том числе
рабочей программы
воспитания,
календарного плана
воспитательной работы,
программы
формирования УУД в
соответствии с
требованиями новых
ФГОС ООО

До 01.06.2022 Директор,
Зам.директо
ра по УВР,
ВР, ИР

Протоколы заседаний рабочей
группы по разработке основной
образовательной программы
ООО.
Основная образовательная
программа ООО, в том числе
рабочая программа воспитания,
календарный план
воспитательной работы,
программа формирования УУД
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21 Утверждение основных
образовательных
программ НОО и ООО, в
том числе рабочей
программы воспитания,
календарных планов
воспитательной работы,
программ формирования
УУД на заседании
педагогического совета

До 01.09.2022 Директор Протокол заседания
педагогического совета.
Приказ об утверждении
образовательных программ НОО
и ООО, в том числе рабочей
программы воспитания,
календарных планов
воспитательной работы,
программ формирования УУД

22 Разработка учебных
планов, планов
внеурочной деятельности
для 1-х и 5-х классов по
обновлённым ФГОС
НОО и ООО на 2022/23
учебный год

До 30 мая
2022 года

Директор,
Зам.директо
ра по УВР,
ВР, ИР

Учебный план НОО.
Учебный план ООО.
План внеурочной деятельности
НОО.
План внеурочной деятельности
ООО

23 Разработка учебных
планов, планов
внеурочной
деятельности для 1-2-х и
5-6-х классов по
обновлённым ФГОС
НОО и ООО на 2023/24
учебный год

До 30
мая
2023
года

Директор,
Зам.директо
ра по УВР,
ВР, ИР

Учебный план НОО.
Учебный план ООО.
План внеурочной деятельности
НОО. План внеурочной
деятельности ООО

24 Разработка учебных
планов, планов
внеурочной
деятельности для 1-3-х и
5-7-х классов по
обновлённым ФГОС
НОО и ООО на 2024/25
учебный год

До 30
мая
2024
года

Директор,
Зам.директо
ра по УВР,
ВР,ИР

Учебный план НОО.
Учебный план ООО.
План внеурочной деятельности
НОО. План внеурочной
деятельности ООО

25 Разработка учебных
планов, планов
внеурочной
деятельности для 1-4-х и
5-8-х классов по
обновлённым ФГОС
НОО и ООО на 2025/26
учебный год

До 30
мая
2025
года

Директор,
Зам.директо
ра по УВР,
ВР

Учебный план НОО.
Учебный план ООО.
План внеурочной деятельности
НОО. План внеурочной
деятельности ООО
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26 Разработка учебного
плана, плана внеурочной
деятельности для 5-9-х
классов по обновлённым
ФГОС ООО на 2026/27
учебный год

До 30
мая
2026
года

Директор,
Зам.директо
ра по УВР,
ВР

Учебный план ООО.
План внеурочной деятельностиООО

27 Разработка и
утверждение рабочих
программ педагогов по
учебным предметам,
учебным курсам (в том
числе и внеурочной
деятельности) и учебным
модулям учебного плана
для 1-х и 5-х классов на
2022/23 учебный год в
соответствии с
требованиями
обновлённым ФГОС
НОО и ООО

До 31
августа
2022
года

Директор,
Зам.директо
ра по УВР,
ВР, ИР,
учителя

Рабочие программы педагогов по
учебным предметам, учебным
курсам (в том числе и внеурочной
деятельности) и учебным
модулям учебного плана для 1-х и
5-х классов

28 Разработка и
утверждение рабочих
программ педагогов по
учебным предметам,
учебным курсам (в том
числе и внеурочной
деятельности) и учебным
модулям учебного плана
для 2-х и 6-х классов на
2023/24 учебный год в
соответствии с
требованиями
обновлённым ФГОС
НОО и ООО

До 31
августа
2023
года

Директор,
Зам.директо
ра по УВР,
ВР,ИР
Учителя.

Рабочие программы педагогов по
учебным предметам, учебным
курсам (в том числе и внеурочной
деятельности) и учебным
модулям учебного плана для 2-х и
6-х классов

29 Разработка и
утверждение рабочих
программ педагогов по
учебным предметам,
учебным курсам (в том
числе и внеурочной
деятельности) и учебным
модулям учебного плана
для 3-х и 7-х классов на
2024/25 учебный год в
соответствии с
требованиями

До 31
августа
2024
года

Директор,
Зам.директо
ра по УВР,
ВР, ИР
Учителя.

Рабочие программы педагогов по
учебным предметам, учебным
курсам (в том числе и внеурочной
деятельности) и учебным
модулям учебного плана для 3 -х
и 7-х классов
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обновлённым ФГОС
НОО и ООО

30 Разработка и
утверждение рабочих
программ педагогов по
учебным предметам,
учебным курсам (в том
числе и внеурочной
деятельности) и учебным
модулям учебного плана
для 4-х и 8-х классов на

До 31
августа
2025
года

Директор,
Зам.директо
ра по УВР,
ВР, ИР
Учителя.

Рабочие программы педагогов по
учебным предметам, учебным
курсам (в том числе и внеурочной
деятельности) и учебным
модулям учебного плана для 4-х и
8-х классов

2025/26 учебный год в
соответствии с
требованиями
обновлённым ФГОС
НОО и ООО31 Разработка и
утверждение рабочих
программ педагогов по
учебным предметам,
учебным курсам (в том
числе и внеурочной
деятельности) и
учебным модулям
учебного плана для 9-х
классов на 2026/27
учебный год в
соответствии с
требованиями
обновлённым ФГОС
НОО и ООО

До 31
августа

2026 года
Директор,
Зам.директо ра
по УВР, ВР, ИР
Учителя.

Рабочие программы педагогов
по учебным предметам,
учебным курсам (в том числе и
внеурочной деятельности) и
учебным модулям учебного
плана для 9-х классов

32 Утверждение списка
УМК для уровней НОО
и ООО

Ежегодно Директор Приказ об утверждении списка
УМК для уровней НОО и ООО
с приложением данного списка
учебников и учебных пособий.
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33 Утверждение модели
договора между
образовательной
организацией и
родителями

До 1
сентября
2022 года

Директор Приказ об утверждении модели
договора между

образовательной организацией
и родителями.

Договор между ОО иродителями34 Внесение изменений в
«Положение о формах,
периодичности, порядке
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся» в части
введения комплексного
подхода к оценке
результатов
образования:
предметных,
метапредметных,
личностных в
соответствии с новыми
ФГОС НОО и ООО

До 1
сентября
2022
года

Директор,
Зам.директо ра
по УВР, ИР

Положение о формах,
периодичности, порядке
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся.
Протокол педсовета об
утверждении изменений в
«Положение о формах,
периодичности, порядке
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся» в части
введения комплексного
подхода к оценке результатов
образования: предметных,
метапредметных, личностных
в соответствии с новыми
ФГОС НОО и ООО.
Приказ об утверждении
изменений в «Положение о
формах, периодичности,
порядке текущего контроля
успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся» в части
введения комплексного
подхода к оценке результатов
образования: предметных,
метапредметных, личностных
в соответствии с новыми
ФГОС НОО и ООО3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённымФГОС НОО и ФГОС ООО
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35 Разработка плана
методической работы,
обеспечивающей
сопровождение
постепенного перехода
на обучение по
обновлённым ФГОС
НОО и ФГОС ООО

До 1 июня
2022 года

Директор,
Зам.директо ра
по УВР, ИР,
руководителиМО

План методической работы.
Приказ об утверждении плана
методической работы

36 Корректировка плана
внутришкольного
повышения
квалификации
педагогических
работников
образовательной
организации с
ориентацией на
проблемы перехода на
ФГОС

Июнь,
ежегодно с
2022 по

2027 годы

Зам.директо ра
по УВР ИР,
руководителиМО

План внутришко льного
повышения квалификации
педагогических работников
образовательной организации

НОО и ООО
37 Изучение нормативных

документов по переходу
на новые ФГОС НОО и
ФГОС ООО
педагогическим
коллективом

В течение
учебного
года в
соответствии
с планами
МО,
ежегодно с
2021 по 2027
годы

Зам.директо ра
по УВР, ИР,
руководителиМО

Планы работы МО.
Протоколы заседаний МО

38 Обеспечение
консультационной
методической
поддержки педагогов по
вопросам реализации
ООП НОО и ООО по
обновлённым ФГОС
НОО и ООО

В течение
всего
периода с
2021 по 2027
годы

Зам.директо ра
по УВР, ИР,
руководителиМО

План работы методического
совета образовательной
организации.
Планы работы МО.
Аналитическая справка
зам.директора по УВР, ИР

39 Организация работы по
психолого-
педагогическому
сопровождению
постепенного перехода
на обучение по новым
ФГОС НОО и ФГОС

В течение
всего
периода с
2021 по 2027
годы

Зам.директо ра
по УВР, ИР,
педагог-
психолог

План работы педагога-
психолога. Аналитическая
справка зам.директора по
УВР, ИР
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ООО

40 Формирование пакета
методических
материалов по теме
реализации ООП НОО
по обновлённым ФГОС
НОО

В течение
всего
периода с
2021 по 2027
годы

Зам.директо ра
по УВР, ИР, ,
рук. МО

Пакет методических
материалов по теме
реализации ООП НОО по
обновлённым ФГОС НОО

41 Формирование пакета
методических
материалов по теме
реализации ООП ООО
по обновлённым ФГОС
ООО

В течение
всего
периода с
2021 по 2027
годы

Зам.директо ра
по УВР, ИР,
рук.МО

Пакет методических
материалов по теме
реализации ООП ООО по
обновлённым ФГОС ООО

42 Формирование плана
ВШК в условиях
постепенного перехода на
обновлённый ФГОС
НОО и ООО и реализации
ООП НОО и ООО по
обновлённым ФГОС
НОО и ООО

До 1
сентября
ежегодно с
2022 по 2026
годы

Зам.директо ра
по УВР, ИР

План ВШК на учебный год.
Аналитические справки по
итогам ВШК

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОСНОО и ФГОС ООО
43 Анализ кадрового

обеспечения
постепенного перехода
на обучение по
обновлённым ФГОС
НОО и ФГОС ООО

Январь, 2022
года

Зам.директо ра
по УВР, ИР

Аналитическая справка
замдиректора по УВР,ИР

44 Диагностика
образовательных
потребностей и
профессиональных
затруднений
педагогических
работников
образовательной
организации в условиях
постепенного перехода
на обучение по

Январь 2022
года,
ежегодн

о в период
с 2022 по
2027 годы

Зам.директо ра
по УВР, ИР

Аналитическая справка
замдиректора по УВР, ИР
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обновлённым ФГОС
НОО и ФГОС ООО

45 Поэтапная подготовка
педагогических и
управленческих кадров к
постепенному переходу
на обучение по
обновлённым ФГОС
НОО

Ежегодно
в течение
всего
периода с
2021 по 2027
годы

Зам.директо ра
по УВР, ИР , ВР,
учителя и
педагогиДО

План курсовой подготовки с
охватом в 100 процентов
педагогических работников,
реализующих ООП НОО и
ООО. Аналитическая справка
замдиректора по УВР

и ФГОС ООО:
разработка и реализация
ежегодного плана-
графика курсовой
подготовки
педагогических
работников,
реализующих ООП НОО
и ООО46 Распределение учебной
нагрузки педагогов на
учебный год

До 25 августа
ежегодно в
период с 2022
по 2027 годы

Директор,
Зам.директо ра
по УВР, ИР ,
ВР

Приказ об утверждении
учебной нагрузки на
учебный год

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённымФГОС НОО и ФГОС ООО47 Размещение на сайте
образовательной
организации
информационных
материалов о
постепенном переходе на
обучение по
обновлённым ФГОС
НОО и ФГОС ООО

В течение
всего периода
с 2022 по 2027
годы

Зам.директо ра
по УВР, ИР,
ВР,
администратор
школьного
сайта

Сайт образовательной
организации Пакет
информационно-
методических материалов
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48 Информирование
родительской
общественности о
постепенном переходе на
обучение по
обновлённым ФГОС
НОО и ФГОС ООО

Ежеквартально
втечение всего
периода с 2022
по 2027 годы

Зам.директо ра
по УВР, ИР,
ВР,
администратор
школьного
сайтасайта

Сайт образовательной
организации, страницы
школы в социальных сетях,
информационный стенд в
образовательной
организации

49 Изучение и
формирование мнения
родителей о постепенном
переходе на обучение по
обновлённым ФГОС
НОО и ФГОС ООО,
представление
результатов

Ежеквартально
в течение
всего периода
с 2022 по 2027
годы

Зам.директо ра
по УВР, ИР,
ВР,
администратор
школьного
сайта педагог-
психолог

Сайт образовательной
организации, страницы
школы в социальных сетях,
информационный стенд в
образовательной
организации.
Аналитические справки
заместителей директора по
УВР, ВР, ИР, педагога-
психолога50 Информирование о

нормативноправовом,
программном, кадровом,
материальнотехническом
и финансовом
обеспечении
постепенного перехода
на обучение по
обновлённым ФГОС
НОО и ФГОС ООО

Ежеквартально
в течение
всего периода
с 2022 по 2027
годы

Зам.директо ра
по УВР, ИР,
ВР,
администратор
школьного
сайта

Сайт образовательной
организации, страницы
школы в социальных сетях,
информационный стенд в
холле образовательной
организации

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по
обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО
51 Оснащение ЭОР в течение

всего периода
с 2021 по 2027
годы

Директор,
Зам.директо ра
по УВР, ИР,
ВР,
администратор
школьного
сайта

Оснащение ЭОР, наличие
информации на сайте
образовательной
организации

7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по
обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО
52 План ПФХД в течение

всего периода
с 2021 по 2027
годы

Директор,
Зам.директ ора
по АХЧ

Наличие документа на
Сайте образовательной
организации
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